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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

История развития института ликвидации юридических лиц в отечественном праве
Скалкина Яна Владиславовна, студент магистратуры

Московский финансово-юридический университет МФЮА

На сегодняшний день требуется заново проанализировать и исследовать проблемы и перспективы института ли-
квидации юридических лиц, в том числе, опираясь на ретроспективный исторический анализ. Исторический обзор раз-
вития института ликвидации юридических лиц представляет собой особую актуальность, так как именно на исто-
рической платформе сформировался целый ряд особенностей современного института ликвидации юридических лиц 
в Российской Федерации.

Ключевые слова: ликвидация, прекращение, реорганизация, юридические лица, организация, несостоятельность, рус-
ское дореволюционное право, советское законодательство, гражданское право.

Исторические реалии развития института ликвидации 
юридических лиц представляют собой сложное спле-

тение различных особенностей и юридических коллизий, 
которые до сих пор отражаются на развитии института 
ликвидации в Российской Федерации. Даже характеризуя 
современное определение ликвидации, можно увидеть не-
простую историю развития самого института, включая 
сложную динамику смежных юридических понятий «ли-
квидация», «реорганизация» «прекращение».

В. В. Витрянский, комментируя изменение законода-
тельства о реорганизации в 1995 г., в связи со вступлением 
в силу действующего ГК отмечал, что правовое регулиро-
вание реорганизации «всегда было слабым местом отече-
ственного законодательства, оно отличалось фрагментар-
ностью и легковесностью» [2, с. 98].

В полной мере эта жесткая характеристика может быть 
применена и к ликвидации.

Как показывает анализ отечественного законодатель-
ства, ни в  один из периодов его развития вопросы пре-
кращения юридического лица не были урегулированы 
в  той мере, в  какой этого требовали интересы граждан-
ского оборота. Безусловно, если анализировать историче-
скую ретроспективу, то можно выделить разные периоды 
с точки зрения интенсивности и качества регулирования 
этих вопросов. В  первом периоде — это 20-е годы были 
приняты наиболее существенные основы и нормативные 
правовые акты в  области формирования института ли-
квидации юридического лица. Второй период приходится 
на советское законодательство 1964 годов, когда система 
права в данной области представляла собой более упро-
щенную модель ликвидации юридического лица, в  этом 
периоде также нет никакой конкретики, появляется много 

смежных понятий и существуют определенные правовые 
коллизии по данному вопросу. В  целом, в  каждом пе-
риоде, будь то дореволюционный, советский или совре-
менный российский, имеются свои особенности юриди-
ческих конструкций, которые так или иначе имеют свое 
начало в историческом пути, что, конечно же, отразилось 
и на институте ликвидации юридических лиц. Наиболее 
эффективно проследить особенности исторического ге-
неза института ликвидации юридических лиц, можно вы-
делив следующие периоды:

1) русское (российское) дореволюционное право;
2) советское и пореформенное российское право;
3) современный период (после вступления в силу дей-

ствующего ГК).
Из вышеназванных периодов, самым неоднозначным 

является советский период, который разделяется на: а) до 
принятия ГК РСФСР 1922 г.; б) период действия ГК РСФСР 
1922 г. (в свою очередь, по интенсивности регулирования 
в этот период надо выделить время нэпа и время после-
нэповской индустриализации и  до принятия ГК РСФСР 
1964 г.); в) период действия ГК РСФСР 1964 г., в том числе 
пореформенный период (экономические реформы конца 
80-х — начала 90-х гг. XX в.). Рассмотрим особенности ис-
торического развития института ликвидации подробнее.

1. Анализируя русское дореволюционное право, ко-
торое заложило основную базу формирования института 
ликвидации юридических лиц, можно отметить следу-
ющие особенности:

1) отечественное законодательство было не сформиро-
ванным в плане построения четкой системы определений 
и  правил организации функционирования юридических 
лиц, однако, имелись некоторые правила для отдельных 
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юридических лиц, которые представляли собой недорабо-
танную и скудную систематизацию определенных правил 
по данному вопросу. В  дореволюционный период ве-
сомую часть в  регулировании юридических лиц состав-
ляли определенные уставы, они и  являлись своего рода 
законом для юридических лиц и платформой для форми-
рования института ликвидации.

2) русское дореволюционное право представляло воз-
можность прекращения функционирования юридиче-
ского лица; собственно, это являлось началом зарождения 
института ликвидации юридического лица.

Прекращение действия юридического лица представ-
ляло собой механизм определенных действий, которые 
и являли собой функцию ликвидации.

Следует подчеркнуть, что в дореволюционный период 
российское право зародило институт ликвидации юри-
дического лица, однако он был не сформирован до конца 
и  являл собой много недоработок, также в  этот период 
сложилось определенное понимание института прекра-
щения юридического лица с ликвидацией дел и без этого 
(в современном праве — реорганизация);

3) система российского права в  этот период пред-
ставляло собой много неоформленных понятий, так, на-
пример, законодательство не имело ясности и конкретики 
в  области понятий юридических фактов, которые были 
взаимосвязаны с прекращением юридического лица. Сам 
же процесс ликвидации представлял собой институт для 
расчета обязательств и имущества юридического лица, но 
в большей степени представлял собой механизм прекра-
щения функционирования юридического лица.

Здесь следует отметить, что сам процесс представлял 
собой неоконченный и до конца не доработанный меха-
низм своего функционирования.

4) законодательство не выделяло четко основания 
и правовые режимы (формы) ликвидации (прекращения, 
закрытия). Особенно это очевидно при анализе так назы-
ваемой принудительной ликвидации (прекращения, за-
крытия). Так, можно констатировать, что принудительной 
реорганизации ни законодательство, ни доктрина не при-
знавали, что неудивительно, поскольку и  самого пра-
вового режима реорганизации русское законодатель-
ство не знало, а большинство регулирующих положений 
в этой области носило ситуативный, если так можно вы-
разиться, характер, т. е. они устанавливались для кон-
кретных случаев реорганизации. Принудительное пре-
кращение (ликвидация на самом деле, как было отмечено 
выше) в основном применялось к организациям, которые 
не занимались торговой (предпринимательской, говоря 
современным языком) деятельностью.

Это очень четко прослеживается на примере проекта 
Гражданского уложения, где прекращение компании по 
решению суда могло быть применено в отношении това-
рищества с переменным составом (по сути кооператива, 
если исходить из основных целей его деятельности), ар-
тели, ученых, благотворительных и  иных общеполезных 
обществ. Отметим, что для такого рода неторговых орга-

низаций главным основанием для принудительного пре-
кращения выступало нарушение закона, в  том числе от-
дельно выделявшееся нарушение — деятельность вне 
пределов устава [3, с. 56].

2. Анализируя советское законодательство периода 
действия ГК РСФСР 1922 г., можно отметить следующие 
особенности:

1) процесс ликвидации в  этот период понимался как 
один из способов прекращения юридического лица. 
Кроме того, право того времени различает случаи прекра-
щения деятельности юридических лиц с ликвидацией дел 
и имущества и без этого (реорганизация).

Многими авторами отмечается, что прекращение дея-
тельности юридического лица может иметь место без ли-
квидации и с ликвидацией [8, с. 77].

Следует подчеркнуть, что в данное время процессы ре-
организации и ликвидации являются схожими понятиями, 
и  также в  этот период начинает формироваться разнооб-
разные способы реорганизации юридических лиц. В данный 
период законодательство также содержало много неясных 
правовых понятий, так, например, термин «прекращение» 
и  «ликвидация», а  также «реорганизация» были синони-
мами, но имели свои особенности и содержали своего рода 
ряд противоречий, само же законодательство по-разному 
трактовало эти понятия, вводя в заблуждение правоведов 
того времени. Так, например, ликвидация рассматрива-
лась как один из возможных вариантов (порядков) прекра-
щения юридического лица наряду с реорганизацией (часто 
без использования самого слова «реорганизация», но с пе-
речислением конкретных ее способов). Здесь можно при-
вести в качестве примера: положения разд. IV Положения 
о  добровольных обществах и  их союзах, утвержденного 
Постановлением ЦИК и  СНК РСФСР от 10  июля 1932 г.; 
п.  55 Положения о  государственных промышленных тре-
стах 1927 г., п.  2 Положения о  порядке прекращения ко-
оперативных организаций при их ликвидации, соединении 
и разделении 1927 г. и другие акты;

2) ликвидация дел и  имущества с  точки зрения по-
следствий означала отсутствие универсального преем-
ства в  правах и  обязанностях. На этот аспект указывал 
и  Б. Б. Черепахин: «При проведении ликвидации юри-
дического лица последнее прекращает свое существо-
вание, а,  следовательно, и  свою деятельность полностью 
и  окончательно, не оставляя универсальных правопре-
емников» [8, с. 90]. В целом, в данный период происходит 
смешение всех значимых правовых понятий для инсти-
тута ликвидации юридических лиц, так, например, ликви-
дация путается с реорганизацией, провоцируя множество 
правовых противоречий.

3) законодательство данного периода сформиро-
вало определенный перечень оснований для прекра-
щения юридического лица в форме ликвидации, который 
включал в себя:

— волю участников юридического лица или соответ-
ствующего государственного органа в  отношении госу-
дарственных юридических лиц;
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— нарушение законодательства или совершение дей-
ствий, противоречащих интересам государства;

— истечение срока, на который было создано юриди-
ческое лицо (или достижение цели, для которой оно было 
создано);

— несостоятельность;
— наступление фактов, препятствующих дальней-

шему существованию юридического лица (отсутствие ми-
нимально необходимого числа членов, утрата основного 
капитала и т. п.) [1, с. 44].

В соответствии с этими основаниями в законодатель-
стве постепенно сложились две формы (а  точнее, два 
правовых режима) ликвидации: добровольная и  осуще-
ствляемая на основании решения суда или администра-
тивных органов (по сути принудительная).

Некоторые авторы, в частности В. П. Грибанов, добав-
ляли в этот список еще один способ, применяемый к ко-
оперативно-колхозным организациям, — рекоменда-
тельный [4, с. 89].

4) в  данный период появляется способ прекращения 
юридического лица волей соответствующего государ-
ственного органа в  отношении государственных юриди-
ческих лиц. В некоторых документах такая воля «обстав-
лялась» перечислением соответствующих оснований (см., 
к примеру, п. 56 Положения о государственных промыш-
ленных трестах 1927 г.).

Соответствующие тенденции нашли отражение 
и  в  правовой литературе. Так, С. Н. Братусь в  своих ра-
ботах указывал на три способа (основания) прекращения 
юридического лица в советском праве:

— распорядительный (в  отношении государственных 
учреждений и предприятий);

— принудительный (в  отношении кооперативных 
и общественных организаций);

— добровольный (для кооперативных и  обще-
ственных организаций) [1, с. 215].

5) в этот период сформировался более четкий порядок 
ликвидации юридических лиц, однако, недоработки еще 
сохранялись и понятно что были не применимы к другой 
системе права.

6) в данное время институт ликвидации юридических 
лиц понимался как процесс, а не юридический факт.

3. Подводя итоги формирования законодательства 
о  ликвидации юридических лиц в  период действия ГК 

РСФСР 1964 г., в  том числе в  пореформенный период, 
можно отметить следующее:

1) в данный период начали разделять ликвидацию и ре-
организацию, что в предыдущие периоды было не свой-
ственно, однако, грани стирались в их последствиях (пре-
емство в правах и т. п.).

Нормативные акты содержали положения, прямо про-
тиворечащие доктринальному взгляду на ликвидацию как 
на способ прекращения юридического лица, не сопрово-
ждающийся преемством.

Интересно, что в  этот период мы встречаем в  литера-
туре определения ликвидации, которые не связывают ее по-
следствия с  отсутствием правопреемства. Так, например, 
в  учебнике гражданского права 1991 г. под редакцией 
Ю. Х. Калмыкова и В. А. Тархова дается такое определение: 
«Ликвидация — это прекращение юридического лица, не 
влекущее возникновения новых юридических лиц» [5, с. 91];

2) законодательство в  анализируемый период не 
вполне четко устанавливало дату (момент) окончания ли-
квидации юридического лица. Это касалось как общих по-
ложений, так и отдельных нормативных актов;

3) претерпели модернизацию нормы о принудительной 
ликвидации.

Анализируя историю развития института ликви-
дации юридических лиц в  отечественном праве, можно 
отметить, что претерпевались определенные трудности, 
и были характерны много неясностей в нормативно-пра-
вовом регулировании, а  также в  понимании самой сущ-
ности ликвидации юридических лиц.

К тому же, были характерны не только неопределен-
ности в  дефинициях, правовых понятиях института ли-
квидации, но и  свойственны смешения определенных 
смежных терминов, таких как: «прекращение», «реорга-
низация», «ликвидация». Часто под ликвидацией понима-
лось прекращение и определенный процесс, а не юриди-
ческий факт.

В целом, институт ликвидации юридических лиц про-
ходил множество сложностей и модернизаций, он как бы 
подгонялся под определенную правовую систему. На се-
годняшний день, институт ликвидации юридических лиц 
также не лишен недостатков, и имеет совершенно другую 
направленность, однако, определенные его корни форми-
ровались именно в различных правовых системах нашего 
прошлого.
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Проблемы и анализ судебной практики в области принудительной 
ликвидации общества с ограниченной ответственностью

Скалкина Яна Владиславовна, студент магистратуры
Московский финансово-юридический университет МФЮА

На сегодняшний день требуется заново проанализировать и исследовать проблемы и перспективы института ли-
квидации юридических лиц, в том числе, опираясь на судебную практику. Скопилось немало проблем в области принуди-
тельной ликвидации юридических лиц.

Обзор правоприменительной практики в области принудительной ликвидации юридических лиц представляет собой 
актуальную задачу для любого специалиста в области правового сопровождения бизнеса.

Предметом исследования являются нормы гражданского и процессуального законодательства, а также судебная прак-
тика и научные труды, содержащие правовые позиции относительно принудительной ликвидации юридических лиц.

Принудительная ликвидация осуществляется по решению о  ликвидации, которое принимает суд (как правило, 
по требованию госоргана). Принудительно ликвидировать юридическое лицо можно только по основаниям, предусмо-
тренным законом (п. п. 2, 3 ст. 61 ГК РФ). В остальном процессы добровольной и принудительной ликвидации практи-
чески одинаковы, однако, на практике встречается немало различных позиций судов по одному и тому же вопросу.

Ключевые слова: принудительная ликвидация, юридические лица, общество с ограниченной ответственностью, ар-
битражный и гражданский процесс, корпоративное право.

Исследуем судебные споры, связанные с  принуди-
тельной ликвидацией общества с ограниченной от-

ветственностью.
Следует подчеркнуть, что в настоящее время, имеется 

множество противоречий и проблем и в области прину-
дительной ликвидации общества с  ограниченной ответ-
ственностью, чаще всего, споры возникают по следующим 
вопросам:

— основания для принудительной ликвидации обще-
ства с ограниченной ответственностью;

— право уполномоченного органа на обращение в суд 
с  требованием о  принудительной ликвидации общества 
с  ограниченной ответственностью в  период проведения 
добровольной ликвидации;

— момент ликвидации общества с  ограниченной от-
ветственностью при признании записи о государственной 
регистрации недействительной.

В п. 3 ст. 61 ГК РФ [1] установлен перечень оснований 
для принудительной ликвидации общества.

Если достоверные сведения об адресе юрлица не пред-
ставлены, регистрирующий орган вправе обратиться в суд 
с заявлением о его ликвидации, о чем нам свидетельствует 
судебная практика.

«…Решением Арбитражного суда Брянской области 
от 11.09.2015 (судья Садова К. Б.) удовлетворено заяв-
ление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы России №  10 по Брянской области (далее — ФНС 
России, уполномоченный орган) о ликвидации общества 

с  ограниченной ответственностью »Славянский гранит« 
(далее — ООО  »Славянский гранит«, общество). Не со-
гласившись с  принятыми судебными актами, директор 
ООО  »Славянский гранит» Дидковский А. Ф. обратился 
в Арбитражный суд Центрального округа с кассационной 
жалобой, в  которой просит их отменить и  прекратить 
производство по делу, ссылаясь на незаконность и необ-
основанность обжалуемых судебных актов.

Как установлено судами первой и  апелляционной ин-
станций и следует из материалов дела, ООО «Славянский 
гранит» образовано 24.01.2002 с присвоением основного го-
сударственного регистрационного номера 1033265004959; 
состоит на налоговом учете в инспекции ФНС России.

Единственным учредителем (участником) и  дирек-
тором общества является Дидковский Анатолий Федо-
рович. 24.03.2015 в налоговую инспекцию от ИФНС России 
по г. Брянску поступила информация о  том, что с  обще-
ством отсутствует связь по адресу, указанному в ЕГРЮЛ.

Согласно акту обследования от 23.03.2015 и  письму 
единственного собственника административного здания, 
расположенного по адресу: пер. Осоавиахима, д. 1а, 
г. Брянск, — ОАО «Брянскзооветснаб», договор аренды не-
жилого помещения с  обществом не заключался, органи-
зация по вышеуказанному адресу отсутствует.

Инспекцией по адресу места нахождения юриди-
ческого лица и  по адресу места жительства директора 
и участника Дидковского А. Ф. были направлены уведом-
ления о  необходимости предоставления в  регистриру-
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ющий орган достоверных сведений об адресе места нахо-
ждения общества (письма от 23.03.2015 №  03–23/02822, от 
09.04.2015 №  03–23/03408).

Однако вся почтовая корреспонденция была возвра-
щена в  адрес инспекции с  отметкой почты: «истек срок 
хранения», «организация по данному адресу не зна-
чится». Ссылаясь на то, что ООО  «Славянский гранит» 
не находится по адресу (месту нахождения), указанному 
в  ЕГРЮЛ, уполномоченный орган обратился в  арби-
тражный суд с настоящим заявлением.

По мнению суда округа, удовлетворяя заявленные требо-
вания, суды первой и апелляционной инстанций в полном 
объеме исследовали представленные доказательства, дали 
им правильную юридическую оценку и пришли к обосно-
ванному выводу о  том, что государственная регистрация 
является недостоверной, поскольку по адресу, указанному 
при государственной регистрации, общество не располага-
ется. При этом арбитражный суд исходил из следующего.

Действующим законодательством предусматривается, 
что юридическое лицо может быть ликвидировано в су-
дебном порядке в случае, если при его создании были до-
пущены грубые нарушения закона или иных правовых 
актов, если эти нарушения носят неустранимый характер, 
а также в случае неоднократных либо грубых нарушений 
законов или иных нормативных правовых актов государ-
ственной регистрации юридических лиц (подпункты 1 и 3 
пункта  3 статьи  61 ГК РФ  [1], пункт  2 статьи  25 Закона 
№  129-ФЗ [4]).

Согласно пункту 2 статьи 25 Закона №  129-ФЗ [4] ре-
гистрирующий орган вправе обратиться в  суд с  требо-
ванием о ликвидации юридического лица в случае допу-
щенных при создании такого юридического лица грубых 
нарушений закона или иных правовых актов, если эти на-
рушения носят неустранимый характер, а также в случае 
неоднократных либо грубых нарушений законов или 
иных нормативных правовых актов о государственной ре-
гистрации юридических лиц.

Таким образом, при наличии информации о  том, что 
отраженный в ЕГРЮЛ адрес юридического лица является 
недействительным, регистрирующий орган после направ-
ления этому юридическому лицу и  его участникам уве-
домления о необходимости представления в регистриру-
ющий орган достоверных сведений о его адресе и в случае 
непредставления таких сведений в разумный срок может 
обратиться в  арбитражный суд с  требованием о  ликви-
дации этого юридического лица (пункт  2 статьи  61 ГК 
РФ [1], пункт 2 статьи 25 Закона №  129-ФЗ [4]).».. [5].

Не менее чаще встает вопрос о том, является ли осно-
ванием для ликвидации общества с ограниченной ответ-
ственностью то обстоятельство, что стоимость чистых 
активов общества меньше определенного законом мини-
мального размера уставного капитала, существует две по-
зиции судов.

Здесь существует две позиции судов.
Позиция 1. Если стоимость чистых активов общества 

с ограниченной ответственностью меньше определенного 

законом минимального размера уставного капитала, это 
не является безусловным основанием для ликвидации об-
щества.

Приведем судебную практику по данному вопросу.
«…Общество »Первоуральское рудоуправление« об-

ратилось в суд с исковым заявлением о принудительной 
ликвидации общества с  ограниченной ответственно-
стью »ПромСтройУрал« (далее — общество »ПромСтрой-
Урал»), об обязании единственного участника общества 
Бочарникова А. В. провести процедуру ликвидации обще-
ства.

В кассационной жалобе общество «Первоуральское 
рудоуправление», ссылаясь на неправильное применение 
судами норм материального права, просит решение суда 
первой инстанции и постановление апелляционного суда 
отменить, принять по делу новый судебный акт об удовле-
творении исковых требований.

По мнению заявителя кассационной жалобы, вы-
воды судов первой и  апелляционной инстанций о  том, 
что истец не является лицом, по иску которого юридиче-
ское лицо может быть ликвидировано, не обоснован, по-
скольку перечень случаев ликвидации юридического лица 
по решению суда, установленный ст. 61 Гражданского ко-
декса Российской Федерации [1], является открытым.

Заявитель жалобы полагает, что вывод апелляцион-
ного суда о  том, что отрицательное значение стоимости 
чистых активов само по себе не влечет его незамедли-
тельную ликвидацию, а  свидетельствует об ухудшении 
финансового состояния общества, требующего принятия 
соответствующих мер, не соответствует положениям 
п. 4 ст. 90 ГК РФ [1] и п. 4 ст. 30 Федерального закона от 
08.02.1998 №  14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» [3], согласно которым, если стоимость чи-
стых активов общества становится меньше определен-
ного законом минимального размера уставного капитала, 
общество подлежит ликвидации.

Общество «Первоуральское рудоуправление» пола-
гает также, что нормы подп. 6 п. 3 ст. 61 ГК РФ [1], а также 
нормы п. 4 ст. 90 ГК РФ [1] и п. 4 ст. 30 Закона «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» [3] не устанав-
ливают какого-либо субъектного состава лиц, которым 
предоставлено исключительное право на обращение в суд 
с требованием о ликвидации юридического лица в случае 
нарушения последним норм п.  4 ст.  90 ГК РФ  [1] и  п.  4 
ст. 30 Закона «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью» [3].

Довод заявителя кассационной жалобы о  несоответ-
ствии положениям п. 4 ст. 90 ГК РФ и п. 4 ст. 30 Закона 
«Об обществах с  ограниченной ответственностью» вы-
вода апелляционного суда о том, что отрицательное зна-
чение стоимости чистых активов само по себе не влечет 
его незамедлительную ликвидацию, а  свидетельствует 
об ухудшении финансового состояния общества, требу-
ющего принятия соответствующих мер, судом кассаци-
онной инстанции не принимается как основанный на не-
верном толковании закона.
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Ликвидация как мера воздействия должна быть со-
размерна и  адекватна конституционно защищаемым 
ценностям, с тем чтобы потери кредиторов в связи с не-
способностью общества платить по долгам могли быть 
предотвращены либо уменьшены; интересы граждан, 
перед которыми общество несет ответственность за при-
чинение вреда жизни или здоровью, — защищены, обес-
печивалась выплата выходных пособий и  оплата труда 
лицам, работающим по трудовому договору, выплата воз-
награждений по авторским договорам, а также обеспечи-
валось выполнение обязанностей общества по платежам 
в бюджет и внебюджетные фонды.

Взаимосвязанные положения п.  4 ст.  90 ГК РФ и  п.  4 
ст.  30 Закона об обществах не предполагают, что обще-
ство подлежит незамедлительной ликвидации, как только 
чистые активы стали уменьшаться, а  позволяют учреди-
телям принять необходимые меры по улучшению его фи-
нансового состояния.

В соответствии с  правовой позицией Конституцион-
ного Суда РФ, изложенной в  Постановлении №  14-П от 
18.07.2003, отсутствие в п. 2 ст. 61 ГК РФ конкретного пе-
речня положений, нарушение которых может привести 
к ликвидации юридического лица, не означает, что данная 
санкция может применяться по одному лишь формаль-
ному основанию — в связи с неоднократностью нарушения 
обязательных для юридических лиц правовых актов.

Исходя из общеправовых принципов юридической 
ответственности (в том числе наличия вины) и установ-
ленных ч. 3 ст. 55 Конституции РФ критериев ограничения 
прав и свобод, соблюдение которых обязательно не только 
для законодателя, но и для правоприменителя, указанная 
норма предполагает, что неоднократные нарушения за-
кона в совокупности должны быть столь существенными, 
чтобы позволить арбитражному суду — с учетом всех об-
стоятельств дела, включая оценку характера допущенных 
юридическим лицом нарушений и вызванных им послед-
ствий, — принять решение о  ликвидации юридического 
лица в качестве меры, необходимой для защиты прав и за-
конных интересов других лиц.

Доводы, изложенные в  кассационной жалобе, вы-
водов судов первой и апелляционной инстанций не опро-
вергают, по существу сводятся к  несогласию заявителя 
с оценкой обстоятельств дела. Между тем иная оценка за-
явителем жалобы установленных судами обстоятельств, 
а также иное толкование закона не свидетельствуют о на-
рушении судами норм права и не могут служить основа-
нием для отмены судебных актов.».. [6].

Позиция 2. Если стоимость чистых активов общества 
с  ограниченной ответственностью меньше определен-
ного законом минимального размера уставного капитала, 
это является основанием для ликвидации общества. При-
ведем по данной позиции также судебную практику.

«…Как установлено судом первой инстанции, 
ООО  »Зураб Плюс» состоит на учете в  налоговой ин-
спекции, зарегистрировано в качестве юридического лица 
19.12.2000, ОГРН 1036894109933, что подтверждено вы-

пиской из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц.

На основании анализа представляемой обществом 
бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2006, 
31.12.2006, 31.12.2007 регистрирующим органом установ-
лено, что размер чистых активов общества меньше уста-
новленного законом минимального размера уставного ка-
питала. При этом уставный капитал общества составляет 
10000 руб. (п. 8.1.1 устава).

Ссылаясь на нарушение ООО  «Зураб Плюс» поло-
жений закона, касающихся стоимости чистых активов 
общества по отношению к  размеру его уставного капи-
тала, налоговый орган обратился арбитражный суд с на-
стоящим иском о ликвидации общества.

Судом первой инстанции установлено, что согласно 
данным бухгалтерских балансов ООО  «Зураб Плюс» за 
2006 год и 2007 год общество имело отрицательные показа-
тели своей деятельности и не располагало чистыми активам 
для обеспечения минимального размера уставного капитала 
с 2005 года (в 2005 году — минус 19 764 тыс. руб., в 2006 году — 
минус 23 780 тыс. руб., в 2007 году — минус 24 290 тыс. руб., 
при размере уставного капитала 10 тыс. руб.).

Таким образом, материалы дела свидетельствуют о том, 
что стоимость чистых активов общества три финансовых 
года подряд составляет меньше величины уставного ка-
питала, установленного п. 4 ст. 90 ГК РФ и п. 3 ст. 20 Фе-
дерального закона РФ №  14-ФЗ от 08.02.1998, т. е. имеет 
место неоднократное длительное нарушение ООО «Зураб 
Плюс» действующего законодательства.

В этой связи кассационная коллегия считает право-
мерным вывод суда первой инстанции о  наличии осно-
ваний для ликвидации ООО «Зураб Плюс»…» [7].

Завершая обзор по судебной практике по теме: «При-
нудительная ликвидация юридических лиц», следует под-
черкнуть, следующие моменты.

На сегодняшний день судебные споры, связанные 
с принудительной ликвидацией общества с ограниченной 
ответственностью, касаются следующих вопросов:

— основания для принудительной ликвидации обще-
ства с ограниченной ответственностью;

— право уполномоченного органа на обращение в суд 
с  требованием о  принудительной ликвидации общества 
с  ограниченной ответственностью в  период проведения 
добровольной ликвидации;

— момент ликвидации общества с  ограниченной от-
ветственностью при признании записи о государственной 
регистрации недействительной.

Исходя из судебной практики мы выяснили, что, если 
достоверные сведения об адресе юридического лица не 
представлены, регистрирующий орган вправе обратиться 
в суд с заявлением о его ликвидации.

По вопросу о том, является ли основанием для ликви-
дации общества с ограниченной ответственностью то об-
стоятельство, что стоимость чистых активов общества 
меньше определенного законом минимального размера 
уставного капитала, существует две позиции судов.



“Young Scientist”  .  # 51 (550)  .  December 2024 611Jurisprudence

1) Если стоимость чистых активов общества с  огра-
ниченной ответственностью меньше определенного за-
коном минимального размера уставного капитала, это не 
является безусловным основанием для ликвидации об-
щества.

2) Если стоимость чистых активов общества с ограни-
ченной ответственностью меньше определенного законом 

минимального размера уставного капитала, это является 
основанием для ликвидации общества.

Наличие решения о добровольной ликвидации обще-
ства с ограниченной ответственностью не исключает воз-
можности обращения в суд с иском о его принудительной 
ликвидации, если такое решение не выполняется и  име-
ются основания, предусмотренные п. 3 ст. 61 ГК РФ.

Литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №  51-ФЗ (ред. от 08.08.2024, с изм. от 
31.10.2024) // КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 21.10.2024).

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №  95-ФЗ (ред. от 02.12.2024)  // 
КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
21.11.2024).

3. Федеральный закон от 08.02.1998 №  14-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024) // КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. 
URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 21.10.2024).

4. Федеральный закон от 08.08.2001 №  129-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024) // КонсультантПлюс: спра-
вочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 21.10.2024).

5. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 22.03.2016 №  Ф10–896/2016 по делу №  А09–
7836/2015 // КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 21.10.2024).

6. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 22.02.2017 №  Ф09–191/17 по делу №  А60–33819/2016 // 
КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
21.10.2024).

7. Постановление ФАС Центрального округа от 12.03.2010 №  Ф10–494/10 по делу №  А64–1663/09// Консультант-
Плюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 21.10.2024).

Смягчающие обстоятельства при привлечении к налоговой и административной 
ответственности за налоговые правонарушения: правоприменительная практика

Соболева Екатерина Евгеньевна, студент магистратуры
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва)

Административная ответственность за налоговые правонарушения в  Российской Федерации регулируется Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) и Налоговым кодексом Российской 
Федерации (НК  РФ). Налоговые правонарушения могут включать в  себя такие действия, как уклонение от уплаты 
налогов, предоставление недостоверных сведений в налоговые органы и иные нарушения налогового законодательства. 
Важным аспектом административной ответственности является анализ обстоятельств, смягчающих вину налого-
плательщика, что является предметом анализа в данной статье.

Ключевые слова: Российская Федерация, административная ответственность, налоговая ответственность, ад-
министративные правонарушения, налоговые правонарушения, смягчающие обстоятельства, совершение правонару-
шения, налогообложение

Введение

Актуальность темы обусловлена необходимостью раз-
граничения административной ответственности от иных 
видов ответственности при обнаружении факта налого-

вого правонарушения и  к  дальнейшей систематизации 
подхода к  применению норм по вопросам ответствен-
ности за налоговые правонарушения, поскольку правовое 
регулирование налоговых правонарушений осуществля-
ется одновременно в  соответствии с  нормами как На-
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логового Кодекса Российской Федерации, так и  Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях.

Система законодательства об административных пра-
вонарушениях, нормы которого устанавливают составы 
конкретных правонарушений и  санкции за их совер-
шение, в вопросах налоговых правонарушений зачастую 
пересекается с  системой налогового законодательства 
из-за нечеткой природы налоговой ответственности. Со-
вершение одного и того же действия (бездействия) пред-
усматривает наступление административной и так назы-
ваемой налоговой ответственности, что потенциально 
может привести к  нарушению принципа законности 
и конституционное положение о недопустимости повтор-
ного привлечения к ответственности за аналогичное пра-
вонарушение.

Тем не менее, в  противовес существующему право-
вому дуализму правовых норм, Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации и  Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях располагают поло-
жениями, предусматривающими смягчение ответствен-
ности за совершенные налоговые правонарушения.

Поскольку налоговая административная ответствен-
ность в виде штрафов за правонарушения в области на-
логов и  сборов, вызванная искажением данных бухгал-
терского учета, в  случае если такое искажение привело 
к  занижению сумм налогов и  сборов на 10 процентов 
и  более, применяется одновременно с  ответственностью 
по Налоговому Кодексу РФ, налогоплательщику важно 
разграничивать между собой смягчающие обстоятельства 
в обоих правовых отраслях.

Перечень смягчающих обстоятельств, учитываемых 
судом при назначении административного наказания, 
приведен в ст. 4.2 КоАП РФ, и он подразумевает возмож-
ность должностного органа или лица признать на соб-
ственное усмотрение те или иные обстоятельства дела как 
смягчающие.

Как показывает практика, лишь часть обстоятельств, 
поименованных в данной статье, применима в отношении 
правонарушений в сфере налогообложения. К ним можно 
отнести добровольное прекращение противоправного по-
ведения; предотвращение лицом, совершившим админи-
стративное правонарушение, вредных последствий; доб-
ровольное возмещение ущерба или устранение вреда; 
добровольное исполнение до вынесения постановления 
по делу об административном правонарушении лицом, со-
вершившим правонарушение, предписания об устранении 
допущенного нарушения, выданного ему органом, осуще-
ствляющим государственный и муниципальный контроль.

Список смягчающих обстоятельств в налоговом праве 
приведен в ст. 112 НК РФ и является закрытым:

1. совершение правонарушения вследствие стечения 
тяжелых личных или семейных обстоятельств;

2. совершение правонарушения под влиянием угрозы 
или принуждения либо в силу материальной, служебной 
или иной зависимости;

2.1. тяжелое материальное положение физического 
лица, привлекаемого к ответственности за совершение на-
логового правонарушения;

3. иные обстоятельства, которые судом или нало-
говым органом, рассматривающим дело, могут быть при-
знаны смягчающими ответственность.

Исходя из прямого толкования данной нормы, оче-
видно, что лишь последние, иные обстоятельства, при-
менимы в  отношении юридических лиц. Формулировка, 
данная в  ст.  112 НК РФ, позволяет налогоплательщикам 
защитить свои интересы и уменьшить суммы штрафных 
санкций с учетом особенностей каждого отдельно взятого 
случая, что в  свою очередь, приводит к  формированию 
правового подхода и судебных прецедентов.

Актуальная практика располагает широким рядом 
иных обстоятельств, послуживших причиной умень-
шения налагаемых на налогоплательщика штрафных 
санкций, таких как:

1. тяжелое материальное положение фирмы;
2. незначительность просрочки по сдаче налоговой 

отчетности;
3. неопределенность законодательства и  отсутствие 

разъяснений со стороны налогового органа или иного ор-
гана власти;

4. добровольное погашение недоимки и уплата пеней;
5. совершение правонарушения впервые;
6. социальная значимость организации;
7. частичное предоставление документов при большом 

объеме истребуемой документации;
8. признание совершения налогоплательщиком пра-

вонарушения;
9. совершение добросовестного правонарушения;
10. отсутствие умысла и т. д.
В отношении тяжелого материального положения 

фирмы официальная позиция отсутствует. Существуют 
две точки зрения, противоположные друг другу.

В ряде судебных актов  [6, 7, 8, 9, 10] тяжелое финан-
совое положение юридического лица является обстоя-
тельством, смягчающим ответственность за неуплату или 
неполную уплату налога. Можно предположить, что по-
добные решения суда приняты с учетом п. 1 ст. 112 НК РФ, 
и  являются результатом комплексной трактовки данной 
правовой нормы, применимой в  отношении физических 
лиц.

В иных делах  [11, 12, 13, 14] суд не признал тяжелое 
материальное положение организации достаточным са-
мостоятельным основанием для пересмотра размера 
штрафных санкций. Согласно подходу, выраженному 
судом в подобных решениях, риски и убытки от осущест-
вления предпринимательской деятельности не могут яв-
ляться смягчающими обстоятельствами применительно 
к пп. 3 п. 1 ст. 112 НК РФ и основанием для назначения 
наказания, экономически более выгодного для наруши-
теля, при наличии состава правонарушения. Некоторые 
судебные инстанции [15] в своих решениях указывают на 
необходимость предоставления заинтересованной сто-
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роной доказательств наличия исключительных обстоя-
тельств, вызванных тяжелым финансовым положением 
организации, не позволивших ей своевременно испол-
нить свои обязанности.

Незначительность просрочки по сдаче налоговой от-
четности в актуальной судебной практике все реже рас-
сматривается в  качестве самостоятельного смягчаю-
щего обстоятельства, важную роль играют в  том числе 
и  объективные причины просрочки. Такими причи-
нами, к примеру, могут быть судебные споры, возникшие 
между налогоплательщиком и налоговым органом по во-
просу возмещения налога из бюджета [16], изменивше-
гося порядка уплаты налога  [17] или большое количе-
ство праздничных дней, совпавшее со сроками уплаты 
налога [18].

Неопределенность законодательства также может по-
служить основанием для снижения штрафа, однако в со-
вокупности с иными обстоятельствами правовая позиция 
налогоплательщика может стать значительно более убеди-
тельной. Как показывает историческая практика, законо-
дательная неопределенность перестала рассматриваться 
судом как исключительное смягчающее обстоятельство 
к  2005–2007  годам, в  современной же практике решение 
суда с большей вероятностью будет принято в пользу на-
логоплательщика при комбинации факторов.

Аргумент о  неопределенности законодательства в  ка-
честве единственного смягчающего обстоятельства пе-
рестал быть состоятельным, поскольку при наличии 
правовой неопределенности в  связи принятием новых 
законов или появлением новых обстоятельств, Мини-
стерство Финансов Российской Федерации достаточно 
оперативно отвечает на возникающие вопросы налого-
плательщиков в своих письмах.

К примеру, в  постановлении ФАС Волго-Вятского 
округа от 02.05.2007 по делу N А17–2951/2006–3092/2006 
кроме неопределенности законодательства, судом при-
няты во внимание и  такие смягчающие обстоятельства 
как отсутствие умысла, исправление нарушения по соб-
ственной инициативе (представление декларации, уплата 
налога и  пеней), неудовлетворительное финансовое со-
стояние и  несоразмерность штрафа тяжести правонару-
шения.

В постановлении ФАС Северо-Западного округа от 
04.08.2009 по делу N А66–569/2008 совокупность таких 
обстоятельств, как законодательная неопределенность, 
отсутствие умысла и тяжелое финансовое положение на-
логоплательщика позволила уменьшить штраф в 10 раз.

Уменьшение размера штрафов, согласно п. 3 ст. 114 На-
логового кодекса, предусмотрено при наличии хотя бы 
одного смягчающего ответственность обстоятельства не 
менее чем в два раза, однако известны решения суда, по 
которым начисленные штрафы подлежали более значи-
тельному уменьшению.

Согласно позиции, отраженной в определении Верхов-
ного Суда Российской Федерации [19], право суда в умень-
шении штрафов не является безграничным, а  снижение 
штрафа и освобождение от ответственности не являются 
тождественными правовыми явлениями, поскольку осво-
бождение от ответственности возможно лишь на осно-
вании ст. 109 НК РФ при выявлении обстоятельств из за-
крытого списка, приведенного в данной статье, в то время 
как уменьшение размера штрафных санкций напрямую 
зависит от решения суда при рассмотрении обстоятельств 
дела.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, 
что пересечение налогового и  административного права 
в вопросе привлечения налогоплательщика к ответствен-
ности за совершение правонарушения не означает, что 
смягчающие обстоятельства в обеих отраслях права пере-
секаются в полной мере. Несмотря на схожие, на первый 
взгляд, формулировки, участники налоговых правоотно-
шений должны с осторожностью применять нормы права 
и не надеяться на их полное единообразие во избежание 
возникновения правовых коллизий.

Возможно, в будущем существующие пробелы в сфере 
регулирования налоговой и  административной ответ-
ственности за правонарушения в сфере налогообложения, 
будут устранены законодателем с помощью утверждения 
новой редакции одного из кодифицированных актов, 
но до тех пор, пока этого не произошло, налогоплатель-
щикам приходится держать руку на пульсе и использовать 
в целях защиты собственных интересов выводы суда и ар-
гументацию, приводимую в судебных актах участниками 
дела.
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На современном этапе имеется ряд актуальных во-
просов квалификации хищения либо вымога-

тельства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывных устройств

Первым таким вопросом, по нашему мнению, является 
оценка субъективной стороны совершения вымогатель-
ства. Как известно, субъективная сторона преступления 
предполагает наличие вины, как обязательного признака, 

а в отдельных случаях — мотива и (или) цели совершения 
преступления. Законодателем предусматривается закреп-
ление мотива и цели, как обязательных признаков субъек-
тивной стороны на основании особенностей наступления 
уголовной ответственности.

Проведенный ранее анализ субъективной стороны вы-
могательства и  хищения оружия, боеприпасов, ВВ и  ВУ 
свидетельствует о  том, что отсутствует необходимость 
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для уголовно-правовой квалификации установления мо-
тива и цели совершения преступления. Также нами было 
предложено ограничить действие определения понятия 
«хищение», отмеченного в приложении 1 к ст. 158 УК РФ 
в связи с отсутствием корыстной цели.

Д. М. Кокин в  этой связи задается вопросом: «Если 
преступник похитил оружие с корыстной целью оружие, 
после совершил с его помощью насильственное преступ-
ление, а затем вернул оружие на место, чтобы избежать от-
ветственности за насильственное преступление, должен 
ли он избежать ответственности за хищение оружия?» [3].

Аналогичный вопрос может быть задан и  после из-
учения судебной практики. Так, ВС РФ оставил в силе при-
говор суда о  признании Зорина Е. Д. виновным в  совер-
шении ряда преступлений, в том числе по ст. 226 УК РФ. Из 
приговора суда следует, что Зорин Е. Д. совместно с неуста-
новленными лицами воинской части №  в неустановленное 
время, но не позднее января 2018 года, совершили хищение 
трех пистолетов Макарова, 46 патронов. Посредством ис-
пользования похищенного оружия Зорин Е. Д. совершил 
три разбойных нападения на водителей грузовых транс-
портных средств вблизи автомобильной трассы «Дон». 
В  результате совершения преступлений Зорин Е. Д. неза-
конно завладел денежными средствами в  сумме 923  тыс. 
рублей. Из анализа приговора суда следует, что Зорин Е. Д. 
не имел умысла на продажу оружия и  боеприпасов и  ис-
пользовал их для совершения иных преступлений [5].

Вместе с тем в литературе присутствует позиция, что 
несмотря на отсутствие прямой цели вымогательства 
и хищения оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ позволяют не 
приобретать за счет собственных средств, в том числе для 
совершения иных преступлений [1].

Вместе с тем считаем, что в данной ситуации возникает 
явное наличие разнообразия целей, а в некоторых случаях 
и  мотивов совершения преступления. Например, неза-
конное завладение путем хищения либо вымогательства 
может способствовать совершению иных преступлений 
против общественного порядка, общественной безопас-
ности, конституционного строя и др. [6].

В пункте 21 ППВС №  5 субъектом толкования как раз 
указывается, что при оценке степени общественной опас-
ности содеянного и  назначении наказания следует учи-
тывать цели и  мотивы действий виновного, источник 
и  способ завладения, вид, количество, боевые свойства 
и  стоимость похищенного огнестрельного оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

В этой связи наиболее правильным может являться:
— при уголовно-правовой квалификации вымогатель-

ства либо хищения оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ указы-
вать на цель и мотив совершения данного преступления;

— рассмотрение вопроса о  законодательном регла-
ментировании квалифицирующих признаков в  ст.  226 
УК РФ и, соответственно, повышенной уголовной ответ-
ственности в  случае использования незаконно изъятого 
оружия, боеприпасов, ВВ и  ВУ для совершения тяжких 
и особо тяжких преступлений.

Еще одним актуальным вопросом уголовно-правовой 
квалификации хищения либо вымогательства оружия, 
боеприпасов, ВВ и ВУ в настоящее время является предмет 
совершения преступления. Нами отмечалось, что предмет 
по рассматриваемой категории преступлений — это непо-
средственно само оружие, боеприпасы, взрывчатые веще-
ства и взрывные устройства. При этом норма ст. 226 УК 
РФ является бланкетной и отсылает к иным нормативным 
правовым актам, которыми закреплены тактико-техниче-
ские и иные характеристики.

С учетом этого, отметим ряд обстоятельств, требу-
ющих внимания относительно предмета совершения рас-
сматриваемых преступлений [2, 4]:

— во-первых, это установление конкретной марки, 
модели, технического состояния оружия, боеприпасов, 
ВВ и ВУ. Это продиктовано важностью понимания отне-
сения предмета преступления к  оружию, боеприпасам, 
ВВ и  ВУ. В  науке и  практике существует большое коли-
чество разновидностей оружия, боеприпасов, ВВ и  ВУ 
с различными характерными чертами. В этой связи могут 
возникать трудности правильной уголовно-правовой 
квалификации в зависимости от предмета преступления. 
Например, кража пистолета Макарова несет априори 
меньшую общественную опасность, чем кража автомата 
Калашникова, который способен осуществлять автомати-
ческую стрельбу патронами большого калибра, а значит, 
причинять больший вред;

— во-вторых, в  ходе квалификации необходимо рас-
сматривать вопрос о  состоянии предмета преступления, 
то есть его технического состояния, пригодности для при-
менения. Общественная опасность хищения и  вымога-
тельства неисправного оружия, боеприпасов, ВВ и  ВУ, 
о  котором известно субъекту преступления, ниже, чем 
в  тех случаях, когда об этом не осведомлен последний 
(п. 13 ППВС №  5).

Исходя из этого, необходимо сделать вывод, что для 
правильной квалификации предмета рассматриваемых 
преступлений необходимо устанавливать тактико-тех-
нические характеристики оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ, 
включая соотношения с  конкретным ее видом; опреде-
лять функциональность и  пригодность для применения; 
выявлять отношение к состоянию оружия, боеприпасов, 
ВВ и ВУ субъектом преступления. Все это позволяет дать 
уголовно-правовую оценку объекту (основному, дополни-
тельному, факультативному), субъективной стороне (на-
правленности умысла, характеристики мотива и цели).

Так, приговором суда к  уголовной ответственности 
по ч. 1 ст. 226 УК РФ был привлечен ФИО1, который со-
вершил кражу двух гранат. В  ходе проверки документов 
сотрудниками ГИБДД ФИО1 был остановлен при управ-
лении транспортным средством. В  ходе осмотра транс-
портного средства были найдены гранаты. В  ходе про-
ведения судебной экспертизы было установлено, что 
гранаты не были пригодны для реализации своего на-
значения. Вместе с  тем ФИО1 не обладал данными све-
дениями и считал допустимым их использование. Судом 
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при вынесении приговора довод стороны защиты на от-
сутствие возможности использования ФИО1 гранаты не 
был учтен, как смягчающее вину обстоятельство [7].

Таким образом, полагаем, что рассмотренные вопросы 
квалификации хищения либо вымогательства оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств 
являются актуальными на современном этапе. Сформу-
лированные рекомендации их разрешения могут быть 
востребованы в  научной и  правоприменительной прак-
тике.
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смежных составов преступлений.
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В правоприменительной практике судов зачастую воз-
никают проблемы разграничения уголовной от-

ветственности за присвоение (растрату) со смежными 

составами преступлений. Смежными составами пре-
ступления являются схожие составы преступления, но 
имеющие определённые различия, которые и  квалифи-
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цируют их по-разному. Близкими или смежными по со-
ставу статье 160 УК РФ [4] преступлениями, признаки ко-
торых сходятся, в том числе можно назвать кражу (ст. 158 
УК РФ), мошенничество (ст. 159 УКРФ), злоупотребление 
полномочиями (ст.  201 УК РФ), злоупотребление долж-
ностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
в  пункте  24 Постановления от 30  ноября 2017 г. №  48 
«О  судебной практике по делам о  мошенничестве, при-
своении и растрате» [1] указал, что при рассмотрении дел 
о  преступлениях, предусмотренных статьей  160 УК РФ, 
судам следует иметь в виду, что присвоение состоит в без-
возмездном, совершенном с  корыстной целью, противо-
правном обращении лицом вверенного ему имущества 
в свою пользу против воли собственника.

Присвоение считается оконченным преступлением 
с того момента, когда законное владение вверенным лицу 
имуществом стало противоправным и  это лицо начало 
совершать действия, направленные на обращение ука-
занного имущества в свою пользу (например, с момента, 
когда лицо путем подлога скрывает наличие у  него вве-
ренного имущества, или с момента неисполнения обязан-
ности лица поместить на банковский счет собственника 
вверенные этому лицу денежные средства).

Растрату квалифицируют противоправные действия 
лица (лиц), которое в  корыстных целях истратило вве-
ренное ему имущество против воли собственника. На-
пример, путём его потребления, его расходования или пе-
редачи этого имущества другим лицам.

Растрата считается оконченным преступлением с мо-
мента начала противоправного издержания вверенного 
имущества (его потребления, израсходования или отчу-
ждения).

В том случае, когда лицо совершает с единым умыслом 
хищение вверенного ему имущества, одна часть которого 
им присваивается, а другая часть этого имущества растра-
чивается, содеянное не образует совокупности преступ-
лений.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
в пункте 2 Постановления от 27 декабря 2002 г. №  29 «О су-
дебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» [2] 
указал, что как тайное хищение чужого имущества 
(кража) следует квалифицировать действия лица, совер-
шившего незаконное изъятие имущества в  отсутствие 
собственника или иного владельца этого имущества, или 
посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но неза-
метно для них. В  тех случаях, когда указанные лица ви-
дели, что совершается хищение, однако виновный, ис-
ходя из окружающей обстановки, полагал, что действует 
тайно, содеянное также является тайным хищением чу-
жого имущества.

Исходя из анализа норм составов преступлений, пред-
усмотренных в статьях 158 и 160 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, разъяснений высшего судебного ор-
гана, можно выделить различия в  указанных составах, 
которые помогут в  правоприменительной практике дать 

правильную квалификацию совершённым преступле-
ниям.

Субъектом кражи является физическое вменяемое 
лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста. Субъ-
ектом присвоения и  растраты является физическое вме-
няемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, 
которому имущество было вверено юридическим или фи-
зическим лицом с  определённой целью либо для опре-
делённой деятельности. У  данного лица имущество на-
ходится в  правомерном владении. Вверено имущество 
может быть лицу, наделенному определенными полномо-
чиями, каковыми являются должностные лица, либо лица, 
которым имущество вверяется на основании гражданско-
правовых договоров о  материальной ответственности, 
трудовых договоров и т. д.

Соответственно, различие в  предмете посягательства 
состоит в том, что при краже им может быть любое чужое 
имущество, а при составе статьи 160 УК РФ вверенное ви-
новному имущество.

Объективная сторона кражи всегда представляет 
собой тайное изъятие имущества, которое, как правило, 
происходит путём прямого посягательства на имущество. 
Например, кража продуктов питания из магазина, кража 
денежных средств из кошелька коллеги по работе, кража 
велосипеда из подъезда жилого дома и др.

Объективная сторона присвоения состоит в  совер-
шении виновным действий, когда имущество из пра-
вомерного владения переходит в  неправомерное. На-
пример, путём подлога виновное лицо скрывает у  него 
наличие вверенного имущества, либо незаконно спи-
сывает вверенное имущество, или не исполняет обя-
занность поместить на банковский счет вверенные де-
нежные средства.

Состав кражи считается оконченным преступлением 
с момента фактического изъятия чужого имущества. Со-
став присвоения, считается оконченным, как указано 
выше, когда законное владение вверенным лицу имуще-
ством стало противоправным и  это лицо начало совер-
шать действия, направленные на обращение указанного 
имущества в  свою пользу. А  состав растраты считается 
оконченным с  момента начала противоправного издер-
жания вверенного имущества.

Отличительными признаками, которые помогут раз-
граничить ответственность по ст. 160 УК РФ от 159 УК РФ 
являются следующие.

Субъектом мошенничества является физическое сме-
няемое лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста. 
Совершить мошенничество может не только частное лицо, 
но и должностное лицо, предприниматель, преступная ор-
ганизация. У виновного лица нет доступа к объекту пося-
гательства, для того чтобы завладеть чужим имуществом 
(или правом на него), он совершает обманные действия 
или злоупотребляет доверием потерпевшего.

Состав присвоения и  растраты устанавливает субъ-
екта, который имеет официальные полномочия по управ-
лению, распоряжению вверенным имуществом.
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Объективная сторона мошенничества предполагает, 
что мошенник действует открыто, активно, действия его 
нацелены и  приводят к  добровольной передаче потер-
певшим имущества мошеннику или прав на него.

Субъект преступления по ст. 160 УК РФ действует ак-
тивно и тайно, имея цель на обращение в свою пользу вве-
ренного ему имущества.

В качестве примера можно привести следующее уго-
ловное дело.

Приговором Троицкого городского суда Челябинской 
области от 11 октября 2023 г. по делу №  1–313/2023 подсу-
димый Лю-Вен-Шен В. Б. осужден по ч. 3 ст. 159 на 3 года 
лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ с испыта-
тельным сроком 4 года при следующих обстоятельствах:

В один из дней февраля 2021  года Лю-Вен-Шен В. 
Б. находился в  гостях у  потерпевшей с  которой у  него 
были дружеские и  родственные отношения, где у  него 
возник единый преступный умысел, направленный на 
продолжаемое хищение денежных средств потерпевший 
путем обмана и  злоупотребления доверием последней 
в крупном размере под предлогом оказания ей услуги по 
изготовлению пластиковых конструкций, при этом он 
заранее не намеревался выполнять данные обязатель-
ства.

С целью осуществления своего преступного умысла 
он убедил потерпевшую в том, что, являясь сотрудником 
ООО, имеет возможность оформить заказ на своё имя 
с рассрочкой оплаты. После этого он путем обмана и зло-
употребления доверием потерпевшей потерпевшей до-
стиг с  ней устной договоренности, согласно которой он 
обязался в срок до 15 июля 2022 года изготовить 10 окон 
и 1 распашную дверь для строящегося дома потерпевшей, 
а последняя в этот же срок обязалась оплатить полностью 
стоимость заказа. При этом Лю-Вен-Шен В. Б. было до-
стоверно известно о том, что организация, в которой он 
работает — ООО, рассрочку по оплате заказов своим со-
трудникам не предоставляет. На момент договоренности 
строительство дома потерпевшей находилось на стадии 
фундамента.

Исполняя свою часть устного договора, потер-
певшая передала Лю-Вен-Шен Б. В. в счет оплаты пласти-
ковых конструкций (10 окон и  1 двери) денежные сред-

ства в  общей сумме 337613  рублей 54 копейки в  период 
с 5 марта 2021 года по 15 июня 2022 года по частям.

Таким образом, в  период с  февраля 2021  года по 
15 июня 2022 года Лю-Вен-Шен В. Б., не намереваясь ис-
полнять принятые на себя обязательства по изготовлению 
окон и двери и  зная о том, что не имеет права распоря-
жаться полученными от потерпевшей денежными сред-
ствами иным образом, путем обмана и злоупотребления 
доверием последней похитил денежные средства, принад-
лежащие потерпевшей, в  общей сумме 337613  рублей 54 
копейки, распорядившись впоследствии ими по своему 
усмотрению, причинив потерпевшей материальный 
ущерб в крупном размере, который является для неё зна-
чительным.

Челябинский областной суд 21  февраля 2024 г. ука-
занный приговор отменил, постановил новый обвини-
тельный приговор (дело №  10–927/24), которым признал 
Лю-Вен-Шен В. Б. признал виновным по ч.  3 ст.  160 УК 
РФ, назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев, применив 
ст. 73 УК РФ с испытательным сроком на 2 года.

Суд апелляционной инстанции указал в приговоре, что 
безусловно, характер отношений между подсудимым и по-
терпевшей носил характер сделки, и  денежные средства 
были вверены подсудимому во исполнение этой сделки, 
но распорядился он ими как своими собственными не 
по целевому назначению, израсходовав на личные и  се-
мейные нужды, не выполнив своих обязательств и не воз-
вратив денежные средства потерпевшей.

Возможность изготовить окна с рассрочкой оплаты по 
месту своей работы в ООО у подсудимого Лю-Вен-Шен В. 
Б. имелась, но в меньшем количестве и на меньшую сумму, 
что подтверждено в суде показаниями свидетеля — дирек-
тора ООО.

Умысел на хищение денежных средств потерпевшей 
у подсудимого сформировался уже после того, как деньги 
от потерпевшей были им получены, что не образует со-
става мошенничества.

Таким образом, действия подсудимого Лю-Вен-Шен В. 
Б. суд апелляционной инстанции квалифицировал по ч. 3 
ст. 160 УК РФ — растрата, то есть хищение чужого имуще-
ства, вверенного виновному, совершенное с причинением 
значительного ущерба гражданину, в крупном размере.
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С 2025 года вступают в силу изменения в сфере налогообложения. Они затрагивают практически все экономические 
субъекты. Так, реформа упрощенной системы налогообложения, ожидаемая к вступлению с 2025 года направлена на со-
вершенствование налоговой системы и  касается почти 4,5  млн субъектов малого и  среднего предпринимательства. 
В статье представлен обзор основных изменений, затрагивающий интересы целевой среды налогоплательщиков.

Ключевые слова: упрощенная система налогообложения, реформы, налог на добавленную стоимость, лимиты для 
спецрежима, повышенные ставки УСН.

С 1  января 2025  года субъекты малого бизнеса, нахо-
дящиеся на упрощенной системе налогообложения, 

окажутся перед новыми вызовами. Ключевые изменения 
затронут такие вопросов, как:

– Расширение ограничений реализации спецрежима. 
Верхний предел выручки на УСН достигнет отметки 
в  450  млн руб., конечная ценность зданий сооружений 
и  прочих долгосрочных активов приблизится к  200  млн 
руб. При реализации субъектом свыше 337,5 млн руб. за 9 
месяцев предыдущего года возможность получения спец-
режима налогообложения будет утрачена.

– Отсутствие дифференцированных ставок упро-
щенной системы налогообложения. Тарифы по налогооб-
ложению выйдут из-род влияния таких показателей, как 
численность персонала и  доходы. В  действии останутся 
стандартные ставки: 6% для режима «Доходы» и 15% для 
режима «Доходы минус расходы» с 01.01.2025 г.

– Субъекты малого бизнеса, реализующие спецрежим 
при налогообложении, должны будут платить НДС, при 
размерах годовой выручки свыше 60 млн руб., в случаях 
же когда предел по выручки не преодолен, хозяин фирмы 
будет иметь льготу.

Иными словами, в  грядущем 2025  году все пользова-
тели упрощенной системы налогообложения станут пла-
тельщиками НДС, просто выплачивать его по факту своей 
деятельности должны будут не все. Исключение составят 

субъекты малого бизнеса при выручке меньше 60  млн 
рублей. Субъекты малого бизнеса, которые в это исклю-
чение не попали должны будут:

– Уплачивать налог на добавленную стоимость со сни-
женной ставкой 5 или 7% без вычетов, а также используя 
стандартную ставку 20 или 10% с вычетами.

– Направлять партнерам счета-фактуры, включающие 
прописанный НДС и регистрировать их в книге продаж.

– Направлять в налоговый орган декларацию по на-
логу на добавленную стоимость каждый квартал.

В момент, когда выручка станет выше лимитного огра-
ничения субъекты обязаны начать считать налог на до-
бавленную стоимость.

В соответствии с  ч.  11.1 ст.  8 Закона от 12.07.2024 
№  176-ФЗ в 2025 году коэффициент-дефлятор на 2025 год 
установлен равным единице (таблица 1).

В соответствии с условиями подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК 
РФ с 2025 года оборудование, из соответствующего списка 
Правительства РФ, произведенное на территории РФ по 
своей остаточной стоимости лимитному сравнению не 
подлежит.

Базовыми ставками с 2025 года по уплате упрощенного 
налога станут:

– 6% — при объекте «Доходы»;
– 15% — при объекте «Доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов».

Таблица 1. Изменение лимитов

Показатель В 2024 году В 2025 году

Максимально возможный доход на 
УСН

265,8 млн руб.
(200 млн руб. × коэффициент- 

дефлятор 1,329)

450 млн руб.
(450 млн руб. × коэффициент-дефлятор 1)

Максимально возможный доход ком-
пании за 9 месяцев для перехода на 

упрощенку
На ИП этот лимит не распространя-

ется

112,5 млн руб. × коэффициент-де-
флятор

Формула применялась последний 
раз в 2023 году для перехода на 

УСН с 2024 года

337,5 млн руб. × коэффициент-дефлятор
Формула впервые применяется в 2024 году 
для перехода на УСН с 2025 года, но без ин-

дексации на коэффициент-дефлятор

Максимальная остаточная стоимость 
основных средств

150 млн руб.
200 млн руб.

(200 млн рублей × коэффициент-дефлятор 1)
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За субъектами местного самоуправления сохранено 
право устанавливать льготные пониженные ставки. В их 
компетенции остается право предоставления субъектам 
малого бизнеса налоговых каникул. Однако для того, 
чтобы сохранить за собой право упрощенного налогооб-
ложения субъектам малого бизнеса нельзя выходить за 
рамки в 50 млн рублей дохода (абз. 1 п. 4 ст. 346.13 НК РФ 
в редакции с 1 января 2025).

Отчетность в системе упрощенного налогообложения, 
которую субъекты малого бизнеса должны сдавать в на-
логовую будет иметь несколько иной вид. Титульный лист 
декларации расширен посредством введения кода объ-
екта налогообложения отчетного года:

1 — доходы;
2 — доходы, уменьшенные на величину расходов.
Раздел четвертый введен в состав декларации, для от-

дельных регионов расширенного состава РФ, а  именно 
ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и касается 
статьи «кассовый» вычет.

Сама декларация предоставляется субъектом малого 
бизнеса в те же сроки, что и до 2025 года.:

– 25 марта по итогам отчетного года — для организаций;
– 25 апреля — для ИП.
В соответствии с условиями подп. 3 п. 2 ст. 346.17 НК 

РФ в редакции с 1 января 2025 индивидуальные предпри-

ниматели, реализующие систему упрощенного налогооб-
ложения, отражают в своих затратах размеры страховых 
взносов, в  независимости от факта выплаты. Сами вы-
платы могут быть произведены в фиксированном размере 
53 658 рублей в конце 2025 года, с последующим их вклю-
чением в расходы — начиная с расчета аванса за 1 квартал 
2025 года.

В июле 2026 года обозначается крайний срок для осу-
ществления дополнительных взносов в размере 1% с до-
ходов, превышающих 300  тысяч рублей за 2025  год, 
причем их учет в составе налогов может быть произведен 
не только в 2025 году, но при необходимости в 2026 году, 
однако только в отдельно взятом из них периоде.

В соответствии со ст. 2 Закона от 29.12.2014 №  477-ФЗ 
действие налоговых каникул для субъектов малого биз-
неса, реализующих упрощенную систему налогообло-
жения продлено до конца 2026  года. То же самое отно-
сится и к индивидуальным предпринимателям на патенте.

В соответствии с условиями абз. 3 п. 2 ст. 346.21 НК РФ 
субъекты малого бизнеса, изменившие свое место дисло-
кации применяет ставку налога своего старого места пре-
бывания в течение трех лет начиная с того года, в котором 
поменяли место нахождения организации (место житель-
ства ИП) (при условии, что в новом месте ставка налога 
стала ниже).

Таблица 2. Изменения в страховых взносах для юрлиц, находящихся на упрощенной системе налогообложения

Ставка страховых взносов 30% 15%
Какая часть месячной выплаты сотруднику облагается:

В 2025 году До 33 660 рублей Свыше 33 660 рублей
В 2024 году До 19 242 рублей Свыше 19 242 рублей

Рис. 1. Порядок изменения в уплате НДС для упрощенной системы налогообложения с 2025 года
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Ставка минимального размера оплаты труда для 
субъектов малого бизнеса изменила свое значение (таб-
лица 2).

По итогам месяца применяется пониженный тариф 
в 15%:

– С 2025  года к  части доходов сотрудника, которая 
превышает 1,5 (полтора) МРОТ. С суммы в пределах полу-
торакратного МРОТ взносы начисляются по стандартной 
ставке 30%.

– В 2024  году к  части доходов сотрудника, которая 
превышает 1 МРОТ. С  суммы в  пределах единичного 
МРОТ взносы начисляйте по стандартной ставке 30%.

Принятые изменения в упрощенной системе налогообло-
жения иронично, но вместе с тем понятно и четко отражают 
картину состояния юрлиц и ИП с 2025 года на рисунке 1.

Тем не менее, Минфин утверждает, что уплата НДС на 
упрощённой системе налогообложения затронет малую 
часть налогоплательщиков — чуть более 3%. Почти 97% 
предприятий на УСН, по оценке Минфина, не коснётся 
НДС, так как они имеют выручку менее 60 млн руб. в год.

Таким образом, представленный в статье обзор кратко 
отражает основные моменты изменений в системе нало-
гообложения 2025 года, касающиеся упрощенного налого-
обложения.
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Некоторые проблемные аспекты нормативного 
и регулирования проведения торгов

Станина Лилия Хазиповна, студент магистратуры
Тольяттинский государственный университет (Самарская обл.)

Анализу подвергаются правовые теоретические вопросы относительно понятийного аппарата заключения дого-
воров по итогам торгов, а также основания и последствия признания торгов недействительными в связи с наруше-
нием установленных норм и процедур. В настоящей работе рассматриваются случаи, при которых торги не дости-
гают своей основной цели — заключения договора, а также факторы, способствующие возникновению таких ситуаций.

Особое внимание уделяется процессуальным дефектам законодательства, включая нарушения сроков публикации 
информации, несоблюдение принципов прозрачности и добросовестной конкуренции, а также юридическим несоответ-
ствиям в ходе проведения торгов. На основе анализа судебной практики приводятся примеры конкретных дел, в ко-
торых договор не был заключен из-за нарушений порядка организации и проведения торгов.

Автор совершает попытку раскрыть понятие и  последствия недействительности торгов для их участников, 
а также выделяет проблемы, с которыми сталкиваются стороны в судебных разбирательствах. Подчеркивается зна-
чимость соблюдения правовых норм, регламентирующих торговые процедуры, для обеспечения их законности, справед-
ливости и эффективности.

Ключевые слова: экономика, проведение торгов, заключение гражданско-правовых договоров, хозяйствующие субъ-
екты, сущность торгов, проблемы нормативного регулирования, проблемы проведения торгов, как способа заключения 
договора.

Методика проведения исследования

Методика исследования вопроса относительно про-
ведения торгов, как способа заключения гражданско-

правового договора заключается в  комплексном из-
учении ученых цивилистов, таких как: Балакин В. В., 
Беляева О. А., Брагинский М. И., Павлова И. Ю., Ко-
шелюк Б. Е. Исследование научной литературы и  при-
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меров судебной практики позволил выявить важные 
проблемные аспекты в  данной области. Широкий круг 
источников позволил провести теоретический анализ за-
конодательного регулирования проведения торгов, на-
пример, работы Брагинский М. И. «Договорное право: 
общие положения», Бондарь Н. С. «Судебный консти-
туционализм в  России в  свете конституционного пра-
восудия», Беляева О. А. «Торги: основы теории и  про-
блемы практики», в них выявлены проблемные аспекты, 
касающиеся регулирования проведения торгов и как ре-
зультат — заключение гражданско-правового договора. 
Кроме того, в  современных источниках раскрываются 
особенности заключения договора, особенности про-
ведения таких торгов (с  учетом достижения техники 
и  технологий). В  сложившихся политических и  эконо-
мических реалиях созрела необходимость правового ре-
гулирования государственных закупок товаров и  услуг. 
При этом, приобретатель получает возможность осуще-
ствлять выбор из предложенных товаров и услуг исходя 
из ценовых и других критериев.

Результаты исследований

Действующая редакция статьи  448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации устанавливает сроки и про-
цедуры, связанные с организацией и проведением торгов, 
которые на практике оказываются затруднительными для 
исполнения большинством коммерческих юридических 
лиц. Это связано как с  жесткими временными рамками, 
так и с излишней формализацией требований, которые не 
всегда соответствуют реальной экономической деятель-
ности и динамике делового оборота.

Нормы, закрепленные в ст. 448 ГК РФ, предписывают 
конкретные сроки, которые зачастую оказываются не-
подъемными для организаций, особенно в  условиях ры-
ночной неопределенности и  необходимости оператив-
ного принятия управленческих решений. Невыполнение 
этих сроков может привести к риску оспаривания итогов 
торгов или признания их недействительными, что создает 
дополнительные правовые и финансовые риски для субъ-
ектов предпринимательской деятельности.

Нормативное разделение торгов на открытые (до-
ступные для любого заинтересованного лица) и  за-
крытые (с  ограниченным кругом участников) искус-
ственно сужает спектр допустимых форм проведения 
торгов. В реальной хозяйственной практике появляются 
новые способы и  методы организации торгов, обуслов-
ленные развитием технологий, деловых традиций и  по-
требностей бизнеса. Однако действующее законодатель-
ство не позволяет в  полной мере легитимировать такие 
формы, что создает правовую неопределенность и  пре-
пятствует развитию гибких и эффективных механизмов 
торговли.

М. И. Брагинский и В. В. Витрянский определяют торги 
следующим образом: «Торги представляют собой один из 
способов заключения договоров, который тесно связан 

с основными законами свободного рынка, и выражают их 
наиболее последовательно» [2].

В. В. Балакин говорит о значении торгов и утверждает: 
«Значение торгов определяется той ролью, которая отво-
дится гражданско-правовому договору в  современный 
период. Торги выступают связующим звеном между по-
требителями товаров, работ и услуг и субъектами, их пре-
доставляющими» [1].

П. С. Тарабаев пишет, что «торги — это юридическая 
процедура, на основании которой у  субъектов граждан-
ско-правовых отношений могут возникнуть взаимные 
права и обязанности» [5].

Итогом торгов в их конечной стадии должно стать за-
ключение договора, который закрепляет достигнутые 
условия и фиксирует обязательства сторон. Это ключевая 
цель торгов, определяющая их смысл и правовую природу. 
В процессе торгов стороны участвуют в конкуренции на 
равных условиях, предоставляя предложения и  контр-
предложения с  целью выбора наилучшего партнера для 
заключения сделки. Следовательно, неудача в достижении 
этой цели, то есть в заключении договора, противоречит 
основной задаче торгов и ставит под сомнение эффектив-
ность всего процесса.

Однако существуют случаи, когда договор не заключа-
ется по ряду объективных и субъективных причин. Одной 
из таких причин является отказ победителя торгов от под-
писания договора. Это может быть обусловлено измене-
нием экономических условий, несоответствием условий 
договора ожиданиям участника или новыми обстоятель-
ствами, сделавшими сделку невыгодной. В таких случаях 
организатор торгов может столкнуться с  проблемой по-
иска следующего возможного контрагента или даже при-
знания торгов несостоявшимися.

Другим случаем является невозможность подпи-
сания договора из-за юридических дефектов в  прове-
дении торгов, таких как нарушения процедуры или фор-
мальные ошибки, ведущие к оспариванию итогов торгов 
в судебном порядке. В результате договор может быть не 
заключен из-за признания торгов недействительными. 
Такие дефекты часто возникают из-за несоблюдения зако-
нодательных требований, ошибок в подготовке докумен-
тации или недобросовестного поведения сторон.

Например, Организатор торгов проводил аукцион на 
заключение договора подряда для строительства коммер-
ческого объекта. Однако в  процессе проведения торгов 
были допущены существенные процедурные нарушения, 
которые впоследствии привели к невозможности подпи-
сания договора с победителем торгов.

Организатор торгов не опубликовал всю необходимую 
документацию в  срок, предусмотренный законом. Это 
нарушило права участников на своевременное ознаком-
ление с условиями договора.

Процедура определения победителя не была доста-
точно прозрачной: протоколы заседаний комиссии содер-
жали противоречивую информацию о  критериях оценки 
заявок.
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Один из участников торгов обжаловал результаты аук-
циона, указав на наличие недобросовестной конкуренции 
и процедурных нарушений.

Суд признал проведение торгов недействительным 
в связи с допущенными юридическими дефектами, на-
рушающими требования законодательства (ст.  449 
ГК РФ и ст. 17 Федерального закона «О защите конку-
ренции»).

— неполнота и несвоевременность опубликования ин-
формации сделали торги непрозрачными;

— недостатки в  процедуре оценки заявок привели 
к нарушению принципа равенства участников торгов.

Суд признал, что договор, который должен был быть 
заключен по итогам торгов, не может быть подписан 
в  силу недействительности результатов аукциона. Побе-
дитель торгов, чьи права были нарушены, получил право 
на возмещение расходов, понесенных в  процессе подго-
товки и участия в аукционе.

В подобных случаях суды исходят из необходимости 
обеспечения законности и справедливости в организации 
и проведении торгов, что в свою очередь является гаран-
тией защиты прав всех участников торгов.

Также имеет место ситуация, при которой участники 
торгов не приходят к соглашению по существенным усло-
виям договора.

Например, ситуация, связанная с проведением откры-
того конкурса на заключение договора поставки строи-
тельных материалов для муниципального строительства. 
По итогам торгов один из участников был признан побе-
дителем, однако на стадии подписания договора между ор-
ганизатором торгов (заказчиком) и победителем возникли 
разногласия по ряду существенных условий, а именно:

— сроки поставки товара;
— порядок и сроки оплаты;
— ответственность сторон за неисполнение обяза-

тельств.
«Организатор настаивал на предоставлении постав-

щиком дополнительных гарантий качества товара и уста-
новлении более жестких сроков поставки, что, по мнению 
победителя торгов, выходило за рамки изначально объяв-
ленных условий торгов. Стороны не достигли соглашения 
по данным вопросам, в результате чего договор не был за-
ключен.

Суд признал, что отсутствие согласия сторон по суще-
ственным условиям договора не позволило считать до-
говор заключенным. В  то же время организатор торгов 
был обязан компенсировать победителю фактически по-
несенные убытки, связанные с  участием в  конкурсе, по-
скольку на этапе торгов условия договора были изложены 
недостаточно четко, что привело к разногласиям» [6].

Этот пример наглядно показывает, что разногласия по 
существенным условиям договора являются законным ос-
нованием для признания договора незаключенным. Од-
нако при этом необходимо учитывать:

— Организатор торгов обязан изначально детально 
формулировать условия договора в документации.

— Победитель торгов имеет право на защиту своих 
интересов в случае, если возникновение разногласий свя-
зано с  недобросовестными действиями организатора 
торгов.

Ситуации подобного рода часто возникают в  прак-
тике, особенно при заключении сложных договоров, тре-
бующих детального согласования параметров сделки.

Даже после завершения торгов может возникнуть 
необходимость дальнейшего обсуждения отдельных 
условий, и если стороны не находят взаимоприемлемого 
решения, договор не может быть заключен. В таких слу-
чаях особенно важна точность и полнота конкурсной до-
кументации, которая должна исключать возможность 
двусмысленных интерпретаций условий сделки.

Таким образом, несмотря на то, что целью торгов яв-
ляется заключение договора, существуют ситуации, в ко-
торых достижение этой цели невозможно. Это подчерки-
вает важность правовой определенности, качественной 
подготовки документов и  продуманности всех этапов 
торгового процесса. Заключение договора должно быть 
максимально защищено правовыми нормами, чтобы ми-
нимизировать случаи, когда торги завершаются безре-
зультатно и  участники сталкиваются с  неоправданными 
издержками и юридическими рисками.

Вывод

В связи с этим представляется целесообразным пере-
смотреть положения статьи  448 ГК РФ в  части регули-
рования сроков и форм проведения торгов. Необходимо 
разработать более гибкие правовые механизмы, позволя-
ющие учитывать динамику современного рынка и  появ-
ление новых форм торгов, включая их возможные ком-
бинации. Это обеспечит более эффективное правовое 
регулирование и  повысит правовую определенность для 
участников экономического оборота.

Отказ от заключения договора по итогам торгов может 
повлечь за собой юридическую ответственность организа-
тора, если такой отказ не соответствует законодательным 
требованиям и условиям торгов. В ряде случаев участник, 
который был признан победителем, имеет право требо-
вать компенсации убытков, понесенных в результате от-
каза в заключении договора.

Судебная практика показывает, что дела, связанные 
с отказом от заключения договора по итогам торгов, не-
редко рассматриваются в  судебных органах. Основной 
задачей судов в  таких спорах является установление 
правомерности отказа и соблюдения принципа добросо-
вестности.

Таким образом, хотя целью торгов является заключение 
договора, в  реальной практике возможны ситуации, при 
которых эта цель не достигается. Для обеспечения пра-
вовой стабильности и защиты интересов всех участников 
торгов необходимо тщательно регламентировать осно-
вания и порядок отказа от заключения договора, а также 
предусмотреть механизмы защиты прав участников.



«Молодой учёный»  .  № 51 (550)   .  Декабрь 2024  г.624 Юриспруденция

Литература:

1. Балакин В. В. Торги как институт гражданского права в условиях современной рыночной экономики России: 
дис… канд. юрид. наук / В. В. Балакин. — М. — 2004. — 213 с.

2. Брагинский, М. И. Договорное право: общие положения / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. — 4-е изд. — Мо-
сква: Статут. — 2020. — 847 с.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №  51-ФЗ (ред. от 24.07.2023) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.10.2023) // СПС Консультант плюс

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобрен-
ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС Консультант плюс

5. Тарабаев П. С. Гражданско-правовое регулирование поставки товаров для федеральных государственных нужд: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2009. С. 15 URL: https://elib.pnzgu.ru/files/eb/doc/SkaCwE8FxpJ6.pdf

6. Консультант плюс, URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/M2SdtduqijZW/

Актуальные меры предупреждения преступлений,  
связанных с проституцией
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Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова

В статье автор предлагает и раскрывает меры предупреждения преступлений, связанных с проституцией, акту-
альные в России на сегодняшний день.
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Проституция на сегодняшний день является одним 
из самых опасных социальных явлений. Организо-

ванная проституция опасна тем, что порождает иные пре-
ступления. В Уголовном кодексе Российской Федерации [1] 
отражены преступления, связанные с  проституцией, од-

нако их перечень достаточно ограничен. Преступления, 
связанные с проституцией, очень хорошо скрываются, что 
вызывает сложность в  их выявлении. Представим стати-
стику осужденных за преступления, связанные с прости-
туцией, за последние годы в таблице 1 [4].

Таблица 1. Статистика осужденных за преступления, связанные с проституцией, за период с 2021 по 2023 годы (чел.)

2021 2022 2023
Статья 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией» 55 65 34

Статья 240.1 УК РФ «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего» 1 7 9
Статья 241 УК РФ «Организация занятия проституцией» 239 319 335

Исходя из полученных результатов мы приходим к вы-
воду, что самым латентным преступлением является по-
лучение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Сле-
довательно, необходимо акцентировать внимание при 
реализации мер профилактики с  преступлениями, свя-
занными с  проституцией, именно на работе с  несовер-
шеннолетними, так как больше всего уязвима данная ка-
тегория населения страны.

Необходимо отметить, что запреты не всегда эффек-
тивны относительно проституции, а ее легализация вовсе 
будет неэффективна для устранения проституции как со-
циального явления. В настоящее время в научных кругах 
обсуждают легализацию проституции, число ее сторон-

ников увеличилось, хотя в  правовая политика России 
к  данному вопросу относится иначе. На наш взгляд для 
того, чтобы приостановить процветание проституции, 
необходимо начинать с  устранения криминологических 
причин.

Как было указано выше, наиболее уязвимая категория 
людей для вовлечения в  проституции — это несовер-
шеннолетние. Объяснение этому кроется в том, что под-
ростки ищут легкий заработок, который, по их мнению, 
можно получить именно в  сфере оказания сексуальных 
услуг.

Для устранения причины вовлечения несовершенно-
летних в  проституцию, необходимо проводить беседы 
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и  профилактические мероприятия в  школе. К  профи-
лактическим мероприятиям можно отнести проведения 
«круглого стола» на тему «Профилактика проституции 
среди молодежи», куда будут вовлечены учащиеся 9–11 
классов.

Что касается общей профилактики преступлений, свя-
занных с проституцией, то необходимо в комплексе про-
водить правовые и социальные меры [3, с. 334].

К социальным мерам необходимо отнести вырав-
нивание экономического положения регионов, а  также 
обеспечение образования каждому выпускнику общеоб-
разовательного учреждения. Кроме того, необходимо го-
сударству предоставлять возможность жертвам преступ-
лений заново социализироваться и  влиться в  общество 
посредством получения помощи в  реабилитационных 
центрах.

Что касается правовых мер, то помимо ужесточения 
наказания, на наш взгляд, стоит отделить от торговли 
людьми вербовку с  целью сексуальной эксплуатации 
в  отдельный состав, поскольку вербовка с  целью сексу-
альной эксплуатации, осуществляемая в  рамках право-
вого поля торговли людьми в  настоящее время сложно 
квалифицируется и зачастую может соединяться с вовле-
чением в  проституцию, хотя сексуальная эксплуатация 
может выполняться и одним партнером, при этом потер-
певшая в  таких преступлениях покупается единоразово 
и  в  полной мере. Поэтому также проблемно будет отде-
лить этот состав от торговли людьми.

Также к  правовым мерам необходимо отнести уже-
сточение наказания за преступления, предусмотренные 
статьями  240, 240.1, 241 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Разумеется, данные меры полностью не искоренят пре-
ступления, связанные с проституцией, однако количество 
женщин и подростков, вовлекаемых в данную сферу, зна-
чительно уменьшится.

Экономические меры должны, в  первую очередь, ка-
саться создания рабочих мест для женщин и несовершен-
нолетних. Например, можно расширить количество ор-
ганизаций для трудоустройства подростков и  повысить 
заработную плату. При этом не нужно ждать быстрый эф-
фект он данных мер, так как должно пройти достаточное 
количество времени.

Второе направление связано с  доступностью образо-
вания и его качества. Практика показывает то, что жен-
щины, которые вовлечены в проституцию, имеют низкий 
уровень образования, поэтому интимная сфера им ка-
жется прибыльной и  перспективной. Что касается каче-
ства образования, то нужно отметить лиц, которые имеют 
образование, однако в  силу недостаточной грамотности 
не могут понять истинные намерения лиц, вовлекающих 
в проституцию [2, с. 3].

Стоит отметить то, что престиж образования в России 
стремительно падает, так как знаменитые бизнесмены не 
имеют высшего образования или даже среднего, но зато 
добились больших успехов, что является дурным при-
мером для молодежи.

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что вы-
шеперечисленные меры позволят снизить уровень пре-
ступлений, связанных с проституцией. Как уже было от-
мечено, на получение желаемого результата необходимо 
достаточное количество времени. Данные меры преду-
преждения хоть и сложно реализовать, но зато проблемы 
будут решены качественно и долгосрочно.
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В статье исследуются особенности развития института прокуратуры (прокурора) в целом, а также в граждан-
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Основной закон нашей страны — Конституция РФ 
определяет, что высшей ценностью выступают «че-

ловек, его права и свободы» (ст. 2) [1], и государство при-
знает и  обязуется соблюдать и  защищать гражданские 
права и свободы. В связи этим, важную роль играют пра-
вовые механизмы реализации демократических прав 
и  свобод граждан, обеспечение конституционных прав 
граждан и  реальной демократии в  рамках государства 
и  общества. Важной составляющей гарантии интересов 
человека и  общества является контроль соблюдения за-
конов обеспечивающих указанные гарантии со стороны 
специально уполномоченного лица — прокурора. В  ре-
шении задач соблюдения законности, при рассмотрении 
различных дел, споров, разногласий сторон, особенное 
место занимает гражданское судопроизводство.

Обозначенная тема актуальна и  значима, именно от 
роли прокурора в гражданском процессе зависит решение 
важных социально значимых вопросов, решение по делам, 
касающимся как отдельного человека, так и групп людей, 
в рамках соблюдения их законных прав и интересов.

Одной из важных составляющих правового механизма 
российской государственности является институт проку-
ратуры, отвечающий требованиям и  интересам государ-
ства и общества. Его роль в настоящее время велика, и что 
немаловажно в своем развитии прокуратура опирается на 
фундамент исторического прошлого.

В одном из посланий Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации Президент России В. В. Путин отметил, 
что практика надзорных, контролирующих и правоохра-
нительных органов порождает новые подходы к деятель-
ности отдельных законопослушных граждан вместо пре-
сечения отдельных преступлений.

Чтобы понять роль и  характер участия прокурора на 
современном этапе, необходимо обратится к опыту про-
шлого. По указу Петра Великого от 17  апреля 1722  года 
«Об охране гражданских прав», прокурор был наделен 
широкими функциями. Во-первых, он следил за правиль-
ностью работы Сената и его учреждений. Во-вторых, об-
ладал возможностью надзорных полномочий по судебной 
системе.

Практически до середины XVII века основные законо-
дательные акты страны имели межотраслевой принцип 
построения. Действовавшее в «петровскую» эпоху и более 
поздний период, Соборное Уложение 1649 года, не разде-
ляло уголовное и гражданское судопроизводство.

В период «дворцовых переворотов», после кончины 
Петра I в 1725 г. и до момента вступления на престол им-
ператрицы Екатерины II, отличается широким спектром 
изменений в  государственном аппарате. Это было свя-
зано с тем, что правители России старались внести изме-
нения не только в государственный аппарат, но и систему 
законодательства страны, в  большей степени руковод-
ствуясь «своим личным усмотрением». В  частности, на-
пример, в 1727 г. последовало упразднение прокуратуры, 
в связи с тем, что она ограничивала права бюрократиче-
ской аристократии [3]. Однако, с ноября 1730 года, Анна 
Иоанновна решает возродить прокуратуру. Это связано 
с возвращением прав и обязанностей генерального про-
курора и  генерального прокурора Сената, прокуроров 
при Дворе, а также в регионах России (например, Ниже-
городская губерния также вошла в  число регионов, где 
был свой прокурор). Но в  этот период их роль не пол-
ностью еще была определена. Даже когда с 1733 г. появ-
ляется должность областного губернского прокурора, 
с более определенными вопросами в компетенции, про-
куратура оказалась лишена главного — она не могла при-
нимать участие в  судебных заседаниях, подавать какие-
либо ходатайства в суд.

Затем, в  ходе преобразований, прокурор распро-
странил свои функции на уровень провинций. Уже в 60-е 
годы XVIII  века в  подчинении генеральному прокурору 
были провинциальные прокуроры, фактически такие 
же, как и областные. Отметим, что в этот период только-
только начинается складывание отечественной прокура-
туры в определенную иерархию.

Преобразования эпохи Екатерины II Великой оставили 
свой след и на прокурорском надзоре. Реформы второй по-
ловины XVIII века укрепили страну, ее государственный 
аппарат, а также внесли значимые нововведения в станов-
ление независимых ветвей власти, укреплению судебной 
системы и  государственной прокуратуры. Среди суще-
ственных и  значимых вопросов в  компетенции губерн-
ского прокурора были контроль за соблюдением закона, 
порядок делопроизводства на уровне губернии, защита 
интересов высшей власти. При этом губернский (об-
ластной) прокурор имел преимущество при толковании 
буквы закона, ознакомлении и  разъяснении норматив-
но-правовой составляющей должностным лицам. Кроме 
всего прочего, в его введении находились защита прав ин-
тересов жителей страны.
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В 1775  году были утверждены «Учреждения для 
управления губерний Всероссийской империей». Доку-
мент определил систему управления на уровне губерний 
России. Наряду с  этим, были упразднена прокуратура 
на уровне провинций. Выстроенная по четкой иерархии, 
в этот период прокуратура начинает приобретать единую 
модель подчинения «по вертикали», от низшего к  выс-
шему руководству, по служебной лестнице.

Прокуратура всецело выполняла государственные за-
дачи по соблюдению порядка, обеспечению строгого вы-
полнения установленных норм в  интересах самодер-
жавной высшей власти Его Императорского Величества. 
А также в обязанности прокуроров входило соблюдение 
законов подданными, участие в  судебных разбиратель-
ствах. Было введено право вынесения предписаний об 
исполнении норм права, в  рассматриваемый период ис-
тории. Прокурор лично присутствовал при рассмотрении 
государственных дел. Такие дела отделялись от уго-
ловных. Кроме всего сказанного, необходимо выделить 
«стряпчих». Они были, по сути, в роли заместителей про-
курора [2].

Начиная с  XIX  века в  годы правления Павла I состав 
органов судопроизводства, и  охраны правопорядка не-
сколько сократился. Тенденции сокращения коснулись 
и  прокуратуры. Но правление Павла I и  уже после него 
к  власти пришедший император Александр I с  первых 
дней нацеливается на изменения касаемо возвращения 
к  прежним устоям. Прокуратура обретает прежние 
функции. А  с  упразднением стряпчих изменился состав 
прокуратуры и разделение функции состава по уровням 
взаимодействия.

Манифест 1802 г. «Об учреждении министерств» 
в  России дополнил управление государством нововведе-
нием: отныне министр юстиции и генеральный прокурор 
были в лице одного человека. Принятый в 1832 г. «Свод за-
конов Российской империи» добавил прокурорам новые 
полномочия. Отныне в их компетенции было участвовать 
в суде и давать заключение по делам общественным и ка-
зенным. Особенно это касалось финансовой части, доход-
но-расходных статей, недоимок, казнокрадства.

Осуществление этого действия прокурором было не-
обходимо в определенных случаях в соответствии с прин-
ципом особого государственного надзора. Надо сказать, 
что участие образованных людей в  лице прокуроров, 
в  гражданском процессе было необходимо, поскольку 
современники высказывали мнение и  свои впечатления 
о слабой подготовке аппарату судопроизводства, и необ-
ходимости контроля. В тот период право судей участво-
вать в  голосовании с  точки зрения квалификационных 
требований было недостаточным.

На основании выше сказанного можно сделать вывод, 
что прокурор изначально не участвовал в  разбиратель-
стве, не принимал участия в  составлении судебного за-
ключения. Его роль сводилась к надзору. И, как следствие, 
решению об оспаривании дел, признанных им незакон-
ными. Прокуратура со времени Петра Великого «явля-

лась настоящим судебным преследованием или судебным 
процессом… только одно из частных дополнений к над-
зорной функции, которые почти не прописаны в законе, 
слабые и несущественные на практике…» [3].

Со временем, благодаря введению прогрессивных 
начал, статус и полномочия прокуроров обрели большие 
значения. Это относится к  всемерному и  всесторон-
нему соблюдению законности, в  интересах защиты прав 
и свобод граждан и в целом государственных интересов.

Особняком стоит в  изучении гражданский процесс. 
Прокурор, участвуя в слушаниях по таким делам, в значи-
тельной мере посвящал свою работу интересам людей. Су-
дебные установления эпохи Александра II стали тому под-
тверждением. По реформе судебной системы с 1864 года 
четкое определение получило равенство сторон в  су-
дебном в разбирательстве. Были введены суд присяжных, 
состязательность сторон в  лице участия в  деле адвоката 
и  прокурора. При этом последний обрел более четкие 
функции и оговоренные в судебных уставах полномочия.

Фундаментом реформы суда пореформенного периода, 
то есть правления Александра II, стал Указ от 20 ноября 
1864 г. «Об учреждении судебных установлений и  о  су-
дебных уставах». Он ввел в  действие судебные уставы, 
такие как:

1. Установление судебных приговоров;
2. Устав уголовного судопроизводства;
3. Устав гражданского судопроизводства;
4. Устав приговоров мировых судей.
В организационно-управленческой составляющей 

прокуратуры: контроль и  общий знаменатель реали-
зации норм права на уровне всей России; возбуждение 
уголовных дел; участие прокурора в  уголовных и  гра-
жданских процессах. В  уставах этот период времени за-
крепили и формы надзора, пределы компетенции проку-
рора. Они были независимы и работали «исключительно 
на основе своих убеждений и  существующих законов», 
что, несомненно, благоприятно отражалось на верховен-
стве права [6].

В истории отечественного государства и  права, при-
нятый 20  ноября 1864 г. Устав гражданского судопроиз-
водства можно рассматривать как первый российский 
гражданский процессуальный кодекс. В  достаточной 
мере в  указанном памятнике права были закреплены 
нормы и принципы гражданского процессуального права. 
Особое место отводилось участию в  гражданских делах 
прокурора [2].

Статьи  343 и  394 Устава гражданского судопроизвод-
ства определяют участие прокурора в таких делах, как:

— дела государственного управления;
— дела земских учреждений, городских и сельских об-

ществ;
— дела несовершеннолетних подданных страны;
— дела о пропавших без вести, глухих и сумасшедших;
— по вопросам подсудности и спора;
— по запросу об отстранении судей;
— в вопросах брака и законности родов;
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— по запросу о выдаче справок о праве на бедность;
— в случаях возмещения убытков и ущерба, причинен-

ного по приказу должностных лиц административного 
ведомства, а  также возмещения убытков должностным 
лицом судебного ведомства.

Таким образом, список дел был широким. Гражданские 
дела представлены в достаточно разнообразном виде. Но 
в тоже время не было толкования, все ограничено нормой 
права. По гражданским делам прокурор не мог подавать 
(заявлять) иски. Протест прокурора мог быть связан 
лишь с вопросами Казны, а также брачно-семейными от-
ношениями. В этом конечно же можно сказать было несо-
вершенство права того периода истории страны.

Самодержавная политика, и  более всего пережитки 
феодально-крепостнического строя, негативно влияли 
на судебный процесс, на развитие прокуратуры. Об 
этом свидетельствуют многие современники. Например, 
А. Ф. Кони, в  своих воспоминаниях пишет, что на него 
пытались оказать административное воздействие как на 
служителя фемиды, уже с  первых рассматриваемых им 
дел [6].

Общественный деятель начала XX  века, известный 
правовед и судебно-процессуальный специалист Г. Верб-
ловский высказался в своих мемуарах: «В той форме, в ко-
торой проявляется участие прокурора в  гражданском 
процессе, оно совершенно бесполезно. Более того, это 
даже затрудняет продвижение процесса… В общем, сле-
дует отметить, что в подавляющем большинстве случаев, 
как показывает жизнь, вывод прокурора становится бес-
смысленным ритуалом (иногда ограничиваясь формулой 
»потребует иск считать отклоненным« или »уступить пре-
тензии истцу«) и, таким образом, только затруднить про-
движение дела…»

В целом, в условиях существовавшей системы государ-
ственной бюрократии рассматриваемого периода, защита 
прав субъектов в гражданском судопроизводстве со сто-
роны прокурора не являлась эффективным механизмом 
реализации прав подданных империи. Не было контроля 
со стороны государственных органов. Общественность 
также слабо влияла на ход событий.

Знаменательной вехой в развитии стал период станов-
ления новой российской государственности. В основном 

законе страны — Конституции России 1993 г., принятой 
Всенародным голосованием, были определены принцип 
разделения властей, принцип независимости судей 
(ст. 120).

Новый вектор развития страны, обозначил и новые на-
правления в развитии законов, касающихся деятельности 
прокуратуры. Среди обсуждаемых вопросов, спорным 
оставался вопрос по роли прокурора в  гражданских 
делах, в рамках создания нового Гражданского процессу-
ального кодекса России. В обозначенной ситуации, было 
два ключевых момента, отражавшие два существенных 
концептуальных подхода к проблеме и ее решению. Среди 
мнений были такие: во-первых, свести к минимуму уча-
стие прокурора при рассмотрении судом гражданских 
дел, а  во-вторых, необходимость работы в  данных про-
цессах прокурора должна быть исключением. Граждан-
ско-процессуальный кодекс России отразил первый 
подход. По нему заявление в  защиту прав, свобод и  за-
конных интересов гражданина может быть подано про-
курором только в  случае обоснования для человека по 
возрасту или здоровью (например, наличие группы инва-
лидности). Ограничение участия прокурора закрепилось 
на уровне нормы права.

В общем и целом, несмотря на все недочеты, прокура-
тура России создавалась как действенный и важный эле-
мент государственного механизма от Петра I до револю-
ционных событий 1917  года. В  развитии отечественной 
прокуратуры условно можно выделить этапы (периоды):

1. Прокуратура до судебной реформы (1722–1864);
2. Прокуратура после реформы (1864–1917);
3. Прокуратура в советском периоде развития (1922–

1991);
4. Прокуратура в  годы становления новой государ-

ственности России и  современного развития страны 
(с 1992 г. по наст время).

Таким образом, прокуратура прошла длительный ис-
торический путь своего становления и  развития, став 
одним из важных государственных органов. Институт 
прокуратуры в  настоящее время опирается на фунда-
мент прошлого, сложившуюся теорию и  практику, что, 
несомненно, играет важную роль в  современной отече-
ственной правовой системе.
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Статья посвящена участию прокуроров в гражданском процессе по защите прав и свобод граждан, их полномочиям 
в процессе. Рассматриваются формы и проблемы участия прокурора в гражданском процессе, требования к исковому за-
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Гражданское судопроизводство является неотъем-
лемой частью современных гражданско-правовых от-

ношений между различными субъектами общества. Со-
гласно основному Закону Российской Федерации каждый 
человек наделяется правами и свободами, возникающими 
с  момента его рождения и  неотчуждаемыми на протя-
жении всей жизни. В связи с этим приоритетной задачей 
государства на протяжении многих лет остается охрана, 
защита и  качественное решение проблем людей во всех 
отраслях деятельности. Следовательно, неукоснительное 
исполнение законов является главным условием стабиль-
ности государственного и общественного устройства. Го-
сударство является гарантом Конституции РФ и состоит 
из различных государственных органов, наделенных пра-
вами, обязанностями, а  также правом осуществления 
контроля для качественного решения проблем граждан. 
Одним из таких органом-представителем государства яв-
ляется Прокуратура Российской Федерации.

Главными задачами надзорного ведомства являются 
защита и охрана Закона, и с полной уверенностью можно 
сказать, что ни одна из ветвей власти не сможет существо-
вать без этого органа, поэтому прокуратура является го-
сударственно-правовым институтом. Особую роль пра-
восудия выполняет прокуратура, осуществляя тесное 
взаимодействие с судом по гражданским делам, но, не вы-

ходя за пределы своих компетенций. А прокурор, участ-
вующий в  процессах, является специальным субъектом 
гражданских процессуальных отношений. Участвуя в гра-
жданском судопроизводстве, с  целью защиты прав гра-
ждан, интересов общества и государства, устранения пра-
вонарушений, прокурор способствует осуществлению 
целей правосудия и  выполнению задач, стоящих перед 
судом, при строгом соблюдении принципа независимости 
судей и подчинения их только закону.

Безусловно, выбранная мною тема выпускной квали-
фикационной работы является актуальной обусловлено 
это тем, что участие прокурора в современном граждан-
ском судопроизводстве является вопросом дискусси-
онным, в формах и функциях реализации надзорным ве-
домством своих законодательных полномочий.

Неукоснительное соблюдение законов является 
главным условие стабильного государства. И связующим 
звеном между законом и  государством выступает про-
курор, который является гарантом соблюдения основного 
Закона Российской Федерации, а также законности и пра-
вопорядка. В соответствии с ФЗ «О Прокуратуре Россий-
ской Федерации» представитель надзорного органа при-
нимает участие в  рассмотрении дел судами в  случаях, 
предусмотренных процессуальным законодательством, 
а также другими федеральными законами государства.
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Рассматривая данную тему, было бы целесообразно 
дать определение иску и исковому заявлению. И так, под 
иском понимается обращение с требованием заинтересо-
ванного лица в судебные инстанции в связи с нарушением 
его права или охраняемого законом интереса. Исковое за-
явление является формой выражения иска.

Выделим основания участия прокурора в гражданском 
судопроизводстве.

Во-первых, нормы закона, которые прямо говорят об 
обязательном участии в  гражданском деле прокурора, 
в качестве примера можно привести дела о лишении ро-
дительских прав, ст. 70 Семейного Кодекса РФ;

Во-вторых, указание Генерального прокурора РФ, 
когда дается указание о  необходимости непосредствен-
ного участия представителя надзорного ведомства в  су-
дебном процессе, например, по собственным искам про-
куратуры;

В-третьих, собственное усмотрение прокурора, ссы-
лаясь на ст. 45 ГПК РФ.

Необходимо сказать, что в своей деятельности на при-
нимаемые прокурором решения не может повлиять ка-
кой-либо орган или должностное лицо, таким образом, 
прокурор руководствуется Указаниями Прокурора РФ 
и подчиняется только закону.

В соответствии с процессуальным законодательством 
существует несколько форм участия прокурора в  гра-
жданском процессе, а именно:

— прокурор имеет право обратиться в  суд с  заявле-
нием самостоятельно для защиты прав и свобод граждан;

— вступить уже в начавшийся процесс по инициативе 
других лиц, для дачи заключения по делу.

Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор имеет право обра-
титься в суд для защиты прав и свобод граждан, но только 
при наличии уважительной причины, в  результате ко-
торой гражданин не может это сделать самостоятельно. 
Таким образом, прокурор относится индивидуально 
к каждому конкретному случаю для обращения в суд с ис-
ковым заявлением.

Проанализировано и  изучено большое количество на-
учной и учебной литературы различных ученых юристов, 
которые в  своих трудах делают акцент на проблемах, ко-
торые существую в  настоящее время. Так многие из них 
считают, что перечень «уважительных причин», изло-
женных в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ необходимо расширить. Вместе 
с  этим необходимо конкретизировать и  изложить более 
точно такие критерии как «состояние здоровья» и  «воз-
раст». На мой взгляд, данные суждения являются вер-
ными, и я считаю было бы правильно добавить к этим ка-
тегориям такие основания, в результате которых, заявитель 
не может самостоятельно обратиться в суд, как, например, 
пенсионный возраст, инвалидность, тяжелое материальное 
положение или незнание человека как можно защитить 
и восстановить свои права — безграмотность. Анализируя 
на практике обращения граждан и  изучая их, сложилось 
мнение, что люди действительно не знают, как защитить 
себя, и пытаются найти поддержку не только в надзорном 

органе, а также и в других государственных структурах, го-
воря открытым текстом, о  своей юридической неграмот-
ности, о  невозможности заниматься судебными тяжбами 
в силу имеющихся тяжелых заболеваний и т. д.

Следовательно, внесение изменений в  данную норму, 
путем расширения критериев, позволяющих прокурору 
обратиться в суд самостоятельно, было бы правильным.

Подводя итог необходимо сказать, что процессуальное 
положение прокурора, предъявившего в  суд заявление 
нельзя отнести ни к третьему лицу, ни к положению сто-
роны. Прокурор занимает особое место в  гражданском 
процессе, он выступает в  роли правозащитника, для за-
щиты общественного блага. Его задача защитить инте-
ресы общества, выраженные в законе, правопорядке. Он 
защищает права и интересы конкретного лица поскольку 
в  этом выражается общественный интерес в  той мере, 
в какой дело имеет общественное значение.

Обращение прокурора в  суд с  заявлением является 
одной из форм участия в гражданском судопроизводстве. 
Эта форма заключается в том, что представитель надзор-
ного органа обращается в судебные инстанции от своего 
имени, инициируя возбуждение гражданского дела, 
в  связи с  выявлением нарушений, повлекших за собой 
ограничения прав и свобод граждан, интересов государ-
ства и т. д. Как уже было сказано выше, данные положения 
закреплены в  Конституции РФ, ГПК РФ, приказах Гене-
рального прокурора и т. д.

Согласно ч.  2 ст.  4 ГПК РФ в  случае выявления нару-
шений прав, свобод и законных интересов других лиц про-
курор обращается в суд с заявлением о возбуждении гра-
жданского дела от своего имени в  защиту гражданина. 
В связи с этим прокурор наделяется всеми правами и на-
деляется процессуальными обязанностями истца. Но 
в  гражданском процессе существуют определенные осо-
бенности прокурора, участвующего в  процессе. Выделим 
несколько таких особенностей: отсутствие у прокурора ма-
териально-правовой заинтересованности, т. к. он не явля-
ется субъектом спора, в результате чего отпадает возмож-
ность заключения мирового соглашения, и, следовательно, 
не представляется возможным предъявить прокурору 
встречный иск (ч.  2 ст.  45 ГПК РФ). После возбуждения 
гражданского дела, лицо, в чьих интересах оно возбуждено, 
извещается судом о  процессе и  участии в  нем в  качестве 
свидетеля, данная норма закрепляется в ч. 2 ст. 38.

Таким образом, главной задачей представителя надзор-
ного органа является вынесение законного и обоснован-
ного судебного решения, т. к. он является представителем 
государства и закона, прокурор обязан быть объективным 
к показаниям каждого из участвующего в процессе лицу. 
Поэтому, если в ходе судебного процесса, выясняются об-
стоятельства, в  результате которых требования проку-
рора являются необоснованными, он не только может, но 
и обязан отказаться от них.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, 
что и на прокурора распространяется такой важнейший 
принцип, используемый в  гражданском судопроизвод-
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стве, как принцип диспозитивности. Под этим принципом 
понимается возможность каждого участника самостоя-
тельно распоряжаться своими правами, как процессуаль-
ными, так и материальными, т. е. затрагиваются вопросы 
возникновения, развития и  прекращения процесса. Под 
диспозитивностью в материальном праве понимается от-
сутствие у суда возможности удовлетворить требования, 
не заявленные стороной.

Что же касается диспозитивности в  процессуальном 
праве, она применяется там, где отсутствует распоря-
жение материальным правом, например, ходатайство 
о назначении

Судебной экспертизы, подача кассационной жалобы 
и т. д. Следовательно, распоряжение материальными пра-
вами принадлежит только тому лицу, в  чьих интересах 
предъявлен иск, а за прокурором остается право распоря-
жения только процессуальными правами.

Глава 3 ГПК РФ посвящена подсудности, и при обра-
щении прокурора в суд с иском он неукоснительно должен 
следовать ей. А  именно, первоначально представитель 
надзорного ведомства, должен определиться с подведом-
ственностью гражданского дела судам общей юрисдикции 
по правилам ст. 22 ГПК РФ. Следующий этап — опреде-
ление подсудности, т. е. возможно ли его рассмотрение 
в  суде общей юрисдикции, если нет, то рассмотрение 
этого дела в мировом суде, арбитражном и т. д., руковод-
ствоваться необходимо ст. 23–27 ГПК РФ; а также очень 
важно определить территориальную подсудность этого 
дела в соответствии со ст. 28–33 Кодекса.

Отдельное внимание необходимо уделить правилам 
составления искового заявления, причины, по которым 
заявление может быть возвращено прокурору и т. д.

Согласно ст.  28 ГПК РФ предъявление иска в  су-
дебный орган происходит по месту жительства ответчика, 
в случае если иск предъявляется юридическому лицу — по 
адресу нахождения организации. Исковое заявление по-
дается в суд только в письменной форме, а также в обяза-
тельном порядке должно содержать все обязательные ре-
квизиты, а также в чем конкретно содержатся интересы, 
какое право нарушено и ссылку на конкретный закон или 
нормативный правовой акт, предусматривающий способы 
защиты этих интересов. В исковом заявление должно со-
держаться основание, в результате которого прокурор об-
ратился в суд в интересах гражданина. В случае несоблю-
дения требований ст. 131, 132 ГПК РФ судом может быть 
принято решение, оставить данное заявление без дви-
жения, согласно ч. 1 ст. 136 Кодекса. Вместе с этим, проку-
рору при подаче заявления в суд необходимо руководство-
ваться нормами ст. 134 и 135 ст. ГПК РФ, определяющие 
основания для возврата и отказа в принятии искового за-
явления. При обращении прокурора в суд с исковым за-
явлением, ему необходимо владеть информацией о  на-
рушении норм закона и  ущемлении права гражданина, 
в чьих интересах он обращается.

Каждая сторона, участвующая в  гражданском про-
цессе, обязана, аргументировано и  полно, привести ис-

черпывающий перечень доказательств тех обстоятельств, 
на которые она ссылается как на основания своих тре-
бований и  возражений. После сбора относимых, допу-
стимых, достоверных доказательств по делу и  приоб-
щению их к делу, прокурор должен правильно определить 
круг лиц, которые будут привлечены к  участию в  деле. 
Это является очень важным моментом, т. к. в случае оши-
бочного привлечения лица для участия в дело, может по-
служить отказом суда в  принятии искового заявления. 
Таким образом, после сбора и  анализа необходимой ин-
формации, наступает следующий этап работы прокурора 
с  исковым заявлением, а  именно непосредственное со-
ставление иска.

Исковое заявление состоит из вводной, описательной, 
мотивировочной и  заключительной или как ее еще на-
зывают просительной частей. Вводная часть содержит 
общие реквизиты, позволяющие идентифицировать кон-
кретное дело: в интересах кого предъявлен иск, ФИО гра-
жданина, его адрес, наименование и  место нахождения 
организации, если иск подан в  интересах юридического 
лица; какой прокурор и в порядке какой статьи он обра-
щается в суд, в какой суд направляется заявление; наиме-
нование ответчика, его адрес; если иск подлежит оценке, 
прокурором указывается сумма, подлежащая взысканию 
с ответчика.

Описательная часть включает в  себя обстоятельства, 
в  результате которых возник спор, а  также формулиру-
ются доказательства подтверждающие данные обстоя-
тельства.

Мотивировочная часть включает в себя юридическую 
оценку обстоятельств и доказательств, указывается закон, 
в  соответствии с  которым данное требование должно 
быть удовлетворено судом.

Заключительная часть содержит непосредственно тре-
бования прокурора, например, о  лишении родительских 
прав, восстановлении на работу и  т. д. Помимо этого, 
данная часть должна содержать перечень документов, 
расчет цены иска, письменные доказательства и пр.

В результате изучения всех доказательств дела, слово 
для заключения по гражданскому делу предоставляется 
прокурору, участвующего в  процессе. Председательству-
ющий выясняет у  всех участников гражданского про-
цесса, имеются ли дополнения по существу дела, и при их 
отсутствии объявляется дело по существу законченным 
и  суд переходит к  судебным прениям, данная норма за-
креплена в ст. 189 ГПК РФ. Согласно ч. 3 ст. 190 данного 
кодекса прокурор выступает в судебных прениях первый. 
И заключительным моментом рассмотрения искового за-
явления, является удаление суда в  совещательную ком-
нату для принятия решения, а после его подписания пред-
седательствующий или один из судей объявляет решение 
суда.

В заключение, рассмотрев все стадии от создания, вне-
сения искового заявления в суд прокурором и до его рас-
смотрения, стоит сказать, что есть четкий алгоритм, по-
следовательность действий, которые закрепляются на 
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законодательном уровне, и  отступление от какой-то 
нормы может повлечь за собой процессуальные послед-
ствия, которые могут неблагоприятно сказаться на судьбе 
участников процесса. Как уже было сказано выше, уча-

стие прокурора в  гражданском судопроизводстве явля-
ется важным и  обязательным условием в  рассмотрении 
дела, т. к. именно прокурор отвечает за соблюдение норм 
закона и восстановлении нарушенных прав.

Литература:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобрен-
ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ. — 2020. — №  43. — Ст. 1.

2. Андреева О. А. Институт участия прокурора в  гражданском процессе в  истории Российского государства 
и права / О. А. Андреева, Е. С. Яновский // История государства и права. — 2012. — №  21. — С. 38–41.

3. Бессарабов В. Г. Советская прокуратура (1922–1991 годы) // Журнал российского права. — 2002. — №  12. — С. 57–62.
4. Казанцев С. М. Прокуратура Российской империи: Историко-правовое исследование. Автореф. дис… канд. 

юрид. наук. СПб., 2003. 204 с.
5. Калиниченко А. И. Историко-правовой анализ становления, формирования и  развития института прокура-

туры в  гражданском судопроизводстве  / А. И. Калиниченко  // Право: история, теория, практика: материалы 
III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2015 г.). — Санкт-Петербург: Свое издательство, 2015. — 
С. 62–66.

6. Кони А. Ф. Избранные произведения. Воспоминания. Речи и статьи. М., 2015. — 270 с.
7. Тарасов В. Н. Преемственность и традиции принципов русского гражданского процесса // Юридическая наука 

и практика. Вестник Нижегородской академии МВД. — 2015. — №  2. — С. 81–85.
8. Эриашвили М. И. Участие прокурора в  гражданском процессе: монография  / под ред. Н. М. Коршунова. М., 

2010. — 268 с.

Юридические аспекты земельного налогообложения: 
российская практика и международные стандарты

Тетюев Егор Андреевич, студент магистратуры
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

Статья посвящена исследованию юридических аспектов земельного налогообложения в контексте российской прак-
тики и  международных стандартов. В  работе анализируются ключевые элементы системы земельного налогообло-
жения в  России, включая законодательные нормы, налоговые ставки, процедуры администрирования и  механизмы 
оценки земельных участков.

Особое внимание уделяется сравнению российской практики с международными стандартами, что позволяет вы-
явить основные проблемы и недостатки, существующие в текущей системе налогообложения. Анализируется, как ме-
ждународные нормы могут быть адаптированы для улучшения правового регулирования в России, а также рассматри-
ваются примеры успешного применения международных стандартов в других странах.

В заключение подчеркивается значимость интеграции международных стандартов в российскую практику земель-
ного налогообложения для повышения его эффективности, обеспечения правовой определенности и защиты интересов 
собственников земельных участков. Статья предлагает рекомендации по оптимизации законодательства и внедрению 
лучших практик, что может способствовать устойчивому развитию земельных отношений в стране.

Ключевые слова: недвижимость, право, налогообложение, правовое регулирование, стороны, договор, обязанности.

Legal aspects of land taxation: Russian practice and international standards
Tetyuyev Yegor Andreevich, student master’s degree

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation (St. Petersburg)

The article is devoted to the study of the legal aspects of land taxation in the context of Russian practice and international stan-
dards. The paper analyzes the key elements of the land taxation system in Russia, including legislative norms, tax rates, administra-
tive procedures and land valuation mechanisms.
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Special attention is paid to the comparison of Russian practice with international standards, which makes it possible to identify the 
main problems and shortcomings existing in the current tax system. The article analyzes how international standards can be adapted to 
improve legal regulation in Russia, and also examines examples of successful application of international standards in other countries.

In conclusion, the importance of integrating international standards into the Russian practice of land taxation is emphasized in 
order to increase its effectiveness, ensure legal certainty and protect the interests of land owners. The article offers recommendations 
on optimizing legislation and implementing best practices, which can contribute to the sustainable development of land relations in 
the country.

Keywords: real estate, law, taxation, legal regulation, parties, contract, obligations.

Налоговая политика любой страны представляет 
собой научно обоснованный набор государственных 

мероприятий, направленных на защиту национальных 
интересов при формировании доходов государства. В си-
стемах налогообложения развитых стран отсутствуют 
специальные налоги на доходы сельскохозяйственных 
производителей. Земля играет ключевую роль как объект 
налогообложения как для государства в целом, так и для 
отдельных регионов, что делает разнообразие междуна-
родной практики налогообложения земель особенно ин-
тересным. Специфические системы налогообложения зе-
мельных участков в зарубежных странах формируются на 
основе исторических традиций и  опыта. Различия каса-
ются объектов налогообложения, ставок земельного на-
лога и условий его взимания. Также следует отметить, что 
имущественные (поземельные) налоги являются истори-
чески наиболее стабильными [1].

Основная особенность налогообложения земельных 
ресурсов в большинстве стран заключается в том, что зе-
мельный налог не является значительным источником до-
хода. Его размер не зависит от финансовых результатов 
деятельности налогоплательщика, а определяется исклю-
чительно кадастровой оценкой, на которую влияют объ-
ективные факторы, такие как размер и  местоположение 
земельного участка, его плодородие и тип земли.

Во Франции земельный налог распространяется на 
все категории недвижимости. Его уплачивают владельцы 
раз в год после получения налогового уведомления. Этот 
налог относится к местным налогам, которые пополняют 
бюджеты коммун, департаментов и регионов. За некото-
рыми исключениями, земельный налог касается всех вла-
дельцев недвижимости, включая жилые дома, земельные 
участки и как жилые, так и нежилые помещения. Он рас-
считывается на основе кадастровой арендной стоимости. 
Владельцы недвижимости обязаны уплачивать этот налог, 
и  сдача имущества в  аренду не освобождает их от этой 
обязанности. Однако, если это предусмотрено в договоре, 
собственник может требовать компенсацию от аренда-
тора. Если недвижимость разделена между владельцем без 
права пользования и правопользователем, то налог упла-
чивает последний.

Во Франции наблюдается тенденция к  увеличению 
местного налогообложения, что обусловлено потреб-
ностями местных властей в  доходах и  государственной 
программой децентрализации. В  структуре налогов на 
имущество земельный налог составляет 40%, налоги на 

наследство и дарение — 30%, а налоги на другое имуще-
ство — 20% [2]. Земельный налог на застроенные участки 
взимается с обустроенных территорий и охватывает всю 
недвижимость, включая здания, сооружения, силосные 
башни и другие объекты. Налогооблагаемая база состав-
ляет половину кадастровой стоимости участка. Освобо-
ждаются от этого налога земли, находящиеся в  государ-
ственной собственности, а также здания, расположенные 
за пределами городов и предназначенные для сельскохо-
зяйственного использования.

Все виды недвижимости подлежат налогообложению 
земельным налогом. Этот налог применяется не только 
к недвижимости, но и к имуществу, которое к ней прирав-
нено, включая:

— мобильные дома, установленные на бетонной основе;
— баржи и другие суда, находящиеся на приколе и ис-

пользуемые для проживания.
Каждый владелец получает уведомление о начислении 

земельного налога на 1 января текущего года. Если у соб-
ственника есть несколько объектов недвижимости, рас-
положенных в  разных административных единицах, он 
может получить два и более таких уведомлений. Уведом-
ление о начислении земельного налога приходит в конце 
лета, и  обычно собственник должен уплатить его в  те-
чение 30 дней. Крайний срок для оплаты — 15  октября. 
В случае просрочки платежа начисляется пеня в размере 
10% от суммы налога.

Уплата налога осуществляется один раз в год, однако для 
более удобного управления финансами собственник может 
выбрать ежемесячную систему платежей. В  случае слож-
ного финансового положения владелец имеет возможность 
обратиться с заявлением в один из центров публичных фи-
нансов или в Государственное казначейство Франции. Эти 
органы, после анализа всех обстоятельств, могут предло-
жить наиболее подходящий вариант уплаты налога.

В Франции также наблюдается тенденция к  увели-
чению местного налогообложения, что связано с потреб-
ностями местных властей в  доходах и  государственной 
программой децентрализации. Из общей суммы налогов 
на имущество земельный налог составляет 40%, налоги на 
наследство и дарение — 30%, а налоги на другое имуще-
ство — 20%. [3]

Налогами, поступающими в  местный бюджет Ис-
пании, являются, помимо прочего, налог на недвижи-
мость (включая земельные участки и строения в пределах 
муниципального округа) и  налог на прирост стоимости 
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земельных участков. Налогооблагаемой базой для на-
лога на недвижимость является кадастровая стоимость 
объектов, которая дифференцируется муниципалитетом 
в  пределах 0,3–1,22%. Налог на прирост стоимости зе-
мельных участков применяется при передаче земель-
ного участка другому владельцу. Налогооблагаемой базой 
в этом случае служит изменение кадастровой стоимости 
земельного участка за период с момента приобретения до 
продажи. Ставка налога варьируется в зависимости от му-
ниципалитета и обычно составляет от 16% до 30%.

Таким образом, рассматривая земельный налог как 
один из ключевых инструментов повышения эконо-
мической эффективности агропромышленных ком-
паний, его следует устанавливать пропорционально 
доходу, с  учетом экономических и  экологических об-

оснований. Он не должен обременять плательщика ни 
высокой ставкой, ни сложной процедурой уплаты или 
неудобными сроками. Ставки налога должны иметь ре-
грессивную зависимость от динамики качества сельско-
хозяйственных угодий. Кроме того, необходимо инте-
грировать его в  единую систему финансового оборота, 
чтобы от его изъятия и  последующего использования 
была хотя бы косвенная отдача налогоплательщикам 
через целевое направление на экологические нужды. За-
рубежный опыт подтверждает, что налоговое регулиро-
вание становится эффективным, когда земельный налог 
приобретает объективную экологическую направлен-
ность, возвращаясь через механизм финансового обо-
рота на уровень рентообразующих факторов и  обеспе-
чивая их устойчивое воспроизводство.
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Комплексное развитие территорий в Российской Федерации
Турбина Екатерина Александровна, студент магистратуры

Институт деловой карьеры (г. Москва)

Комплексное развитие территорий (далее — КРТ) — это 
подход к развитию городских и сельских территорий, 

включающих в  себя целостное планирование и  реали-
зацию мероприятий, направленных на улучшение инфра-
структуры, жилищных условий и экономического потен-
циала региона.

Согласно ст.  64 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, целями комплексного развития терри-
торий являются:

1. Обеспечение сбалансированного и  устойчивого раз-
вития поселений, муниципальных округов, городских округов 
путем повышения качества городской среды и  улучшения 
внешнего облика, архитектурно-стилистических и  иных ха-
рактеристик объектов капитального строительства;

2. Обеспечение достижения показателей, в том числе 
в  сфере жилищного строительства и  улучшения жи-
лищных условий граждан, в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации, национальными проек-
тами, государственными программами;

3. Создание необходимых условий для развития 
транспортной, социальной, инженерной инфраструктур, 
благоустройства территорий поселений, муниципальных 

округов, городских округов, повышения территориальной 
доступности таких инфраструктур;

4. Повышение эффективности использования терри-
торий поселений, муниципальных округов, в  том числе 
формирование комфортной городской среды, создание 
мест обслуживания и мест приложения труда;

5. Создание условий для привлечения внебюджетных 
источников финансирования обновления застроенных 
территорий [1].

В настоящее время КРТ является достаточно акту-
альным механизмом, но при этом требует усовершен-
ствования. Актуальность заключается в  том, что суще-
ствует обширная проблема проживания людей в  ветхом 
или аварийном жилье, не отвечающем современным тре-
бованиям. Согласно мониторингу Минстроя РФ, в  76 
субъектах РФ находятся в  активной стадии реализации 
механизма КРТ 648 территорий (108 млн кв.м, из которых 
жилая площадь — 78,4 млн кв.м). В рамках действия КРТ 
расселено 144,97 тыс. кв.м аварийного жилого фонда, тем 
самым улучшены жилищные условия для 9,32  тыс. че-
ловек [2]. Указанная информация говорит о перспектив-
ности КРТ и подтверждает его актуальность.
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В России КРТ реализуется через несколько основных 
видов, каждый из которых ориентирован на разные цели 
и объекты развития. Следует перечислить основные виды 
КРТ, применяющиеся в российской практике:

1. КРТ, осуществляемое в  границах одного или не-
скольких элементов планировочной структуры, их частей, 
в  которых расположены многоквартирные дома (ком-
плексное развитие территории жилой застройки);

2. КРТ, осуществляемое в  границах одного или не-
скольких элементов планировочной структуры, их частей, 
в  которых расположены объекты капитального строи-
тельства (комплексное развитие территории нежилой за-
стройки);

3. КРТ, осуществляемое в  границах одного или не-
скольких элементов планировочной структуры, их ча-
стей, в которых расположены земельные участки, которые 
находятся в  государственной или муниципальной соб-
ственности, либо земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, в  том числе 
с расположенными на них объектами капитального строи-
тельства, при условии, что такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства не обременены правами 
третьих лиц, за исключением сервитутов, публичных серви-
тутов (комплексное развитие незастроенной территории);

4. КРТ по инициативе правообладателей [1].
Эти виды комплексного развития территории приме-

няются как на уровне крупных городов, так и в сельских 
поселениях, учитывая особенности и нужды каждой кон-
кретной территории.

КРТ в  России регулируется несколькими основными 
нормативно-правовыми актами:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
Это основной закон, который регулирует вопросы градо-
строительной деятельности, включая планирование, зо-
нирование и застройку территорий.

2. Федеральный закон от 24.07.2007 №  221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости». Закон регулирует 
вопросы, связанные с  кадастровым учетом земельных 
участков и объектов недвижимости, которые необходимы 
для планирования и реализации КРТ.

3. Федеральный закон от 29.07.1998 №  135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». Закон 
регулирует вопросы оценки недвижимости, что важно 
для определения стоимости земельных участков и  объ-
ектов при реализации проектов КРТ.

4. Федеральный закон от 21.07.1997 №  122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним». Закон регулирует порядок реги-
страции прав на недвижимое имущество, что необходимо 

для юридического оформления прав на землю и объекты 
недвижимости в рамках КРТ.

5. Региональные и  муниципальные нормативные 
акты. В каждом субъекте Российской Федерации и муни-
ципальном образовании принимаются свои законы и по-
становления, которые регулируют вопросы КРТ с учетом 
местных потребностей.

КРТ в  России сталкивается с  проблемами, которые 
затрудняют эффективную реализацию проектов. Так, 
можно выделить ряд проблем:

1. Несогласованность нормативно-правовой базы. Мно-
жество нормативных актов регулируют различные вопросы 
касательно КРТ, их положения дублируются, а иногда и про-
тиворечат друг другу. Указанная проблема усложняет при-
менение законодательства и  требует совершенствования. 
Также, среди проблем можно выделить отсутствие по-
дробных норм, регулирующих некоторые вопросы КРТ (на-
пример, порядок предоставления земельных участков для 
КРТ, механизмы переселения и компенсации жителям).

2. Правовой статус земельных участков и  недвижи-
мости. Проблемы с регистрацией прав собственности, не-
определенные границы земельных участков и отсутствие 
достоверных кадастровых данных могут приводить к пра-
вовым спорам и задержкам реализации проектов КРТ.

3. Права собственников и  арендаторов. В  законода-
тельстве нет четких механизмов защиты прав собствен-
ников и  арендаторов, чьи права могут быть затронуты 
при реализации проектов КРТ, что, в свою очередь, при-
водит к социальной напряженности и протестам со сто-
роны жителей.

4. Региональные и  муниципальные различия. Раз-
личия в нормативно-правовом регулировании на уровне 
субъектов Российской Федерации и  муниципалитетов 
приводит к неравномерному развитию территорий.

5. Недостаточная информированность жителей со 
стороны органов власти;

6. Споры, возникающие из-за невозможности приоб-
ретения жилья на предлагаемые к компенсации средства;

7. Включение в КРТ неаварийного жилья.
Таким образом, можно отметить, что Градострои-

тельный Кодекс Российской Федерации создал хорошие 
правовые предпосылки для комплексного развития тер-
риторий. Для успешной реализации КРТ необходимо за-
няться устранением вышеуказанных проблем в законода-
тельстве и в социальной структуре, в поиске справедливого 
баланса частных и  публичных интересов, что позволит 
стимулы деятельности хозяйствующих субъектов и  гра-
ждан по развитию территорий и  реализовать предостав-
ленные публичным образованиям полномочия [3].
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Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан (г. Астана, Казахстан)

В статье автор исследует проблемы терроризма и экстремизма в Казахстане. Показана эволюция терроризма в Ка-
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Терроризм и  экстремизм является духовным заболе-
ванием мирового общества. Терроризм и  экстремизм 

не ограничиваются решением обычных социальных кон-
фликтов, а  не редко становились средством принуждения 
государств и захвата политической власти в отдельных го-
сударствах  [1]. Таких примеров не мало: Афганистан (Та-
либан 1996–2001 и с 2021 года); Ирак (ИГИЛ, 2014–2017 гг.); 
Сомали (Аль-Шабааб с 2000-х годов); Ливия (с 2011  года); 
Йемен (Аль-Каида на Аравийском полуострове, Хуситы). 
Следует кратко пояснить термины «терроризм» и «экстре-
мизм». Слово «террор» происходит от лат. terror — страх 
и в буквальном переводе означает устрашение, ужас. Терро-
ризм понимается и как метод, посредством которого органи-
зованная группа или партия стремится достичь провозгла-
шенные ею цели преимущественно через систематическое 
использование насилия [2]. В переводе с латинского слово 
«экстремизм» означает приверженность в политике и идеях 
к  крайним взглядам и  действиям  [3]. Терроризм — это 
крайняя степень экстремизма. Экстремизм может приво-
дить к террористическим актам, но не все экстремистские 
действия являются террористическими [4].

Institute for Economics and Peace ежегодно публикует 
отчет об индексе терроризма в  мире (Global Terrorism 
Index). В  этом исследовании принимают участие 163 
страны. И  согласно этому последнему отчету во многих 
странах в  2023  году наблюдался всплеск террористиче-
ских актов, приведших к гибели людей, даже несмотря на 
то, что общий уровень террористической деятельности 
снизился. В  2023  году число погибших в  результате тер-
рористических актов увеличилось на 22 процента и соста-
вило 8352 человека. Количество смертей от терроризма 
сейчас на самом высоком уровне [5].

В Казахстане можно выделить четыре этапа раз-
вития терроризма  [1]. Терроризм в  стране начал появ-
ляться с  конца 1990-х годов и  постепенно достиг пика 

распространения террористических акций в период 2005–
2011 года. В этот период происходит рост количества тер-
рористических преступлений. При этом почти все пре-
ступления в  этот период были связаны с  религиозным 
экстремизмом. С  этого момента стала уделяться больше 
внимание связи религии и  терроризма, особенно в  не-
которых регионах Казахстана. После этого тенденция 
и влияние религии на терроризм оставалась.

В 2005 г. в составе Министерства юстиции РК был об-
разован Комитет по делам религий, на который были воз-
ложены функции по регистрации религиозных объеди-
нений и проведению религиоведческой экспертизы. В том 
же, 2005  году, принимается Закон «О  противодействии 
экстремизму» [6], а 28 августа 2009 года — Закон «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и  финансированию терро-
ризма» [7].

Согласно аналитическому отчету  [8] (2023 г.) пред-
ставлены результаты социологического опроса, в котором 
около 42% участников опроса в возрасте от 18 до 65 лет 
испытывают некоторые опасения и  беспокойства, свя-
занные с проблемой религиозного экстремизма и терро-
ризма. И больше людей стало обращать внимание на эту 
проблему (30% респондентов). Около 11% респондентов 
постоянно испытывают тревогу и  страх из-за этой про-
блемы.

На современном этапе в  Республике Казахстан со-
гласно данным ИС «Төрелік» в 2023 году в производстве 
судов находилось 137 уголовных дел по террористическим 
преступлениям (в 2021 году — 228, в 2022 году — 161). Ко-
личество дел ежегодно уменьшается в среднем на 20%.

Казахстан решительно осуждает терроризм во всех его 
формах и проявлениях и выступает не только за принятие 
усилий по борьбе с этим явлением, но и за усиление мер, 
применяемых к нарушителям в судебном порядке. Упол-
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номоченным государственным органом по координации 
деятельности в сфере противодействия терроризму явля-
ется Комитет национальной безопасности РК (КНБ РК).

К противодействию терроризма относятся следующие 
направления действий [9]:

— профилактику терроризма;
— выявление, пресечение террористической деятель-

ности, раскрытие и расследование террористических пре-
ступлений;

— минимизацию и  (или) ликвидацию последствий 
терроризма.

Правовые нормы и  законы в  сфере предотвращения 
терроризма и экстремизма по мнению многих экспертов 
являются эффективными. Об этом свидетельствует ста-
тистика по количеству поступивших дел и  случаев, свя-
занных с терроризмом и экстремизмом в Казахстане. Ди-
намика положительная. При этом в рамках дальнейшего 
совершенствования государственной политики в  сфере 

предотвращения терроризма и  экстремизма желательно 
уделить внимание некоторым вопросам. Во-первых, про-
должать обучение и  подготовку специалистов, которые 
будут работать с  антитеррористическим законодатель-
ством. Это позволит минимизировать ошибки в  право-
применении и  повысить эффективность работы госу-
дарственных органов. Во-вторых, дополнить статью  5 
Закона «Основные направления противодействия экс-
тремизму» с  учетом видов экстремизма: политический, 
национальный и  религиозный. В-третьих, усилить пси-
хологическую помощь лицам, свершившим акты экстре-
мизма и  терроризма, особенно тем, которые находятся 
в местах лишения свободы. Как показывают ряд исследо-
ваний, в тюрьмах среди осужденных должен вестись кри-
тический диалог в  рамках религиозных вопросов с  уча-
стием официальных религиозных деятелей  [10]. Потому 
что часто именно там формируются и  укрепляются экс-
тремистские взгляды, что приводит к рецидиву.

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Беспокоит ли Вас лично проблема религиозного экстремизма 
и терроризма?»,% за три квартала 2023 года [8]

Таблица 1. Статистика по террористическим преступлениям в Казахстане за 2021–2023 гг.

Возбуждение судебных дел и ответственность 2021 2022 2023
Всего поступило дел (остаток) 198 (30) 129 (32) 112 (25)

Всего рассмотрено 192 132 116

С вынесением приговора 163 110 103

Прекращено 3 4 1

Всего осуждено лиц 250 176 167

Лишение свободы (по лицам) 166 138 137

В т. ч. осуждены условно 0 3 1

Штраф 1 2 2

Ограничение свободы 82 33 27

Привлечение к общественным работам 0 0 0

Исправительные работы 0 0 0
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Учитывая рост интернет-радикализации, необходимо 
развивать системы мониторинга, а  также активно ис-
пользовать цифровые технологии для предотвращения 
радикализации среди молодежи и  других уязвимых 
групп.

Для повышения эффективности борьбы с  терро-
ризмом необходимо создать единую координационную 
платформу для правоохранительных органов и служб без-
опасности, что обеспечит эффективное реагирование на 
угрозы в реальном времени.
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Право на судебную защиту как одно из основополагающих прав человека
Федотов Денис Алексеевич, студент магистратуры

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

В статье автор рассматривает право на судебную защиту как одно из основных прав человека, закрепленное как на 
уровне национальной правовой системы, так и на уровне международных документов в области прав человека.

Ключевые слова: судебная защита, права человека, международная защита прав человека, защита прав человека на 
уровне национального законодательства.

Право на судебную защиту в современных реалиях яв-
ляется одним из основных неотчуждаемых конститу-

ционных прав человека. Являясь одним из основных прав 
человека само по себе, право на судебную защиту также 
является гарантом осуществления человеком других прав 
и свобод. Таким образом, посредством реализации права 
на судебную защиту субъекты права имеют возможность 
защищать иные права и  законные интересы инициируя 
процедуру судебного разбирательства.

Актуальность судебной защиты обусловлена множе-
ством факторов. Бурное развитие технологий, услож-
нение социального взаимодействия, развитие и  возник-

новение новых правоотношений ведет к увеличению как 
нарушения прав человека, так и  увеличению количества 
конфликтов, разногласий и споров среди субъектов права.

Концепция прав человека не нова для юридической 
науки. Еще в  античности начала формироваться есте-
ственно-правовая теория в  соответствии с  которой че-
ловек обладает естественными неотчуждаемыми правами 
дарованными ему при рождении Богом или природой. 
С течением времени данную теорию поддерживали и со-
вершенствовали значимые научные деятели среди ко-
торых: Платон, Аристотель, Спиноза, Томас Гоббс, Джон 
Локк, Жан-Жак Руссо и многие другие.
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Особое внимание к  проблеме реализации прав чело-
века было приковано после завершения Второй мировой 
войны. Созданная в  1945  году Организация Объеди-
нённых наций (ООН) в  своем уставе провозгласила за-
крепление основных прав и свобод человека. Для реали-
зации этих целей в последующие годы будет принят ряд 
международных актов, закрепивших перечень основопо-
лагающих прав человека.

Среди международных документов, посвященных за-
креплению прав человека, основополагающим является 
Всеобщая Декларация прав человека.

Всеобщая декларация прав человека, принятая на 
третьей сессии генеральной ассамблеи ООН 10  декабря 
1948  года, стала главным международным документом 
в области прав человека.

Наряду с другими правами и свободами, Всеобщая де-
кларация прав человека закрепляет и право на судебную 
защиту. Статья  8 данного документа гласит: «Каждый 
человек имеет право на эффективное восстановление 
в правах компетентными национальными судами в случае 
нарушения его основных прав, предоставленных ему кон-
ституцией или законом [1].

Еще одним международным документом в  области 
прав человека, является Международный пакт о граждан-
ских и  политических правах 1966  года. Международный 
пакт о гражданских и политических правах так же уста-
навливает право на судебную защиту, а кроме того про-
возглашает судебную защиту одним из основных спо-
собов защиты других прав человека. Так в части 3 статьи 2 
указывается, что каждое участвующее в настоящем пакте 
государство обязуется «обеспечить любому лицу, права 
и  свободы которого, признаваемые в  настоящем Пакте, 
нарушены, эффективное средство правовой защиты». 
Кроме того пункт  1 статьи  14 провозглашает «Каждый 
имеет право при рассмотрении любого уголовного об-
винения, предъявляемого ему, или при определении его 
прав и обязанностей в каком-либо гражданском процессе, 
на справедливое и публичное разбирательство дела ком-
петентным, независимым и  беспристрастным судом, со-
зданным на основании закона» [2].

Данное положение так же содержится в статье 6 Евро-
пейской конвенции о  защите прав человека и  основных 
свобод. В соответствии с данной статьёй «Каждый в случае 
спора о его гражданских правах и обязанностях или при 
предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет 
право на справедливое и публичное разбирательство дела 
в разумный срок независимым и беспристрастным судом, 
созданным на основании закона» [3].

Анализируя положения представленных междуна-
родных документов в  области прав человека, можно от-
метить, что право на судебную защиту является той 
составляющей конституционно-правового и  междуна-
родно-правового статуса личности, которой отводится 
главенствующая роль в  обеспечении и  гарантии реали-
зации любых прав, свобод, законных интересов, а также 
обязательств со стороны других юридических лиц, возло-

женных на него ратифицированными актами междуна-
родного права.

Кроме теоретического закрепления права на судебную 
защиту и  признания защиты права в  судебном порядке 
основным инструментом протекции иных прав чело-
века, большую роль играет и практическая реализация су-
дебной защиты на международном уровне посредством 
деятельности международных правозащитных инсти-
тутов.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), на 
данный момент, является одной из главных организаций 
в области защиты прав человека на межгосударственном 
уровне. Юрисдикция ЕСПЧ распространяется на страны 
члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую 
конвенцию о  защите прав человека и  свобод человека 
и гражданина 1950 года. Европейский суд по правам чело-
века является инстанцией, рассматривающей жалобы на 
нарушение прав и свобод человека. В число полномочий 
ЕСПЧ входит, в том числе, признание нарушения прав че-
ловека, присуждение компенсации нанесенного ущерба 
и  рекомендации по восстановлению социальной спра-
ведливости согласно принципам международного права 
и духа политкорректности [5]. Стоит отметить, что ЕСПЧ, 
как организация осуществляющая защиту прав и свобод 
человека на межгосударственном уровне, рассматривает 
жалобы только при условии исчерпания внутригосудар-
ственных способов защиты права.

Однако стоит отметить, что хотя ЕСПЧ является без-
условно необходимой организацией, чьей главной задачей 
является рассмотрение жалоб на нарушение прав чело-
века на уровне превосходящем уровень национальных 
правовых систем, решения ЕСПЧ имеют значение лишь 
при условии следования государств принципам междуна-
родного права и исполнении обязанностей, возложенных 
на них международными соглашениями.

Несмотря на международное регулирование прав 
и  свобод человека, национальное законодательство кон-
кретного государства зачастую имеет большую силу 
в практическом плане. В связи с этим стоит обратить вни-
мание на закрепление прав и свобод человека и гражда-
нина в  нормах национального законодательства Россий-
ской Федерации.

Основным нормативно-правовым актом, закрепля-
ющим права и свободы человека на национальном уровне, 
является Конституция Российской Федерации. Пункт  1 
Конституции гласит «В  Российской Федерации призна-
ются и  гарантируются права и  свободы человека и  гра-
жданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с настоящей Кон-
ституцией» [4].

Конституцией РФ, как и международными актами за-
крепляется право на судебную защиту. Данное право за-
креплено в  статье  46 Конституции РФ. В  соответствии 
с  данной статьёй «Каждому гарантируется судебная за-
щита его прав и свобод». «Решения и действия (или без-
действие) органов государственной власти, органов 
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местного самоуправления, общественных объединений 
и  должностных лиц могут быть обжалованы в  суд». 
«Каждый вправе в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации обращаться в межгосудар-
ственные органы по защите прав и свобод человека, если 
исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные сред-
ства правовой защиты» [4].

Положения статьи  46 устанавливают особый статус 
судебной власти в  Российской Федерации, реализуемой 
в  формах конституционного, гражданского, уголовного 
и административного судопроизводства.

Органы судебной власти являются основным звеном 
конституционной системы защиты прав человека, осуще-
ствляют деятельность, направленную на противодействие 
и предупреждение нарушений и ограничений прав человека 
и его основных свобод, их незаконных ограничений [6].

Отдельное место в  системе гарантий защиты прав 
и свобод человека в Российской Федерации занимает Кон-
ституционный Суд РФ. Защита прав и  свобод человека 

в Российской Федерации является одной из основопола-
гающих задач Конституционного суда РФ, что находит 
отражение в положениях статьи 3 Федерального консти-
туционного закона №  1-ФКЗ от 21.07.1994  года «О  Кон-
ституционном Суде Российской Федерации».

Таким образом можно резюмировать, что право на 
судебную защиту является одним из основных прав че-
ловека, находящее своё закрепление как в  нормах ме-
ждународных документов в  области прав человека, так 
и в нормах национальных правовых актов, прежде всего 
Конституции Российской Федерации. Право на судебную 
защиту не только является одним из основополагающих 
прав человека само по себе, но и является инструментом 
благодаря которому осуществляется защита иных прав 
человека. Защита прав человека осуществляется посред-
ством государственной судебной системы, а при необхо-
димости и исчерпании внутригосударственных способов 
защиты права и через систему судебных органов на меж-
государственном уровне.
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Разграничение прямой и косвенной экспроприации 
в доктрине и международной практике

Федотов Данила Александрович, студент магистратуры
Научный руководитель: Красиков Дмитрий Владимирович, кандидат юридических наук, доцент

Саратовская государственная юридическая академия

В последние годы участились случаи экспроприации собственности иностранных инвесторов государствами-реци-
пиентами без выплаты справедливой компенсации. В представленной статье автором рассматривается вопрос опре-
деления видов экспроприации в международной практике и доктрине.

Ключевые слова: собственность, изъятие собственности, косвенная экспроприация, прямая экспроприация, между-
народное право, иностранные инвестиции.

В марте 2023 года Федеральный административный суд 
ФРГ в Лейпциге отклонил иск «Роснефти», тем самым 

подтвердив законность решения правительства Германии 

о  передаче активов российской нефтегазовой компании 
под внешнее управление национального регулятора Феде-
рального сетевого агентства Германии [1]. Попытка пред-
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ставителей российского бизнеса обосновать действия 
государства-реципиента как экспроприацию была отверг-
нута.

Экспроприация в  большинстве международных до-
говоров и  соглашений обладает отличительными обяза-
тельной триадой признаков: возмездность, публичная 
(общественная) цель изъятия собственности, а также со-
блюдение надлежащей правовой процедуры. Ярким при-
мером вышесказанного является ст. 13 Договора к энерге-
тической хартии  [2], которая гласит, что экспроприация 
осуществляется: с  целью, которая отвечает государ-
ственным интересам; без дискриминации; с соблюдением 
надлежащих правовых процедур; одновременно с  вы-
платой быстрой, достаточной и  эффективной компен-
сации.

Прямую экспроприацию можно распознать по не-
скольким характерным и неоспоримым признакам. Если 
происходит прямой захват государством охраняемых ин-
вестиций, официальный переход права собственности на 
охраняемые инвестиции к государству или если государ-
ство становится бенефициаром существенного компо-
нента права, вытекающего из защищенной инвестиции, 
то оспариваемая мера является актом прямой экспро-
приации.

В практике международного арбитража в деле El Paso 
Energy International Company v. The Argentine Republic [3] 
арбитры указали, что при прямой экспроприации про-
исходит официальный переход права собственности 
от иностранного инвестора к  государству, осущест-
вляющему экспроприацию, или к  национальной ком-
пании этого государства. В  деле Crystallex International 
Corp. v. Venezuela  [4] арбитражный трибунал указал, 
что «прямая» экспроприация происходит, когда инве-
стиции инвестора изымаются путем официальной пере-
дачи права собственности или прямого захвата имуще-
ства собственника, а при рассмотрении спора Marvin Roy 
Feldman Karpa v. United Mexican States [5] коллегия арби-
тров пришла к выводу, что прямая экспроприация имеет 
место при лишении инвестора возможности получать 
всевозможные выгоды от владения и пользования своим 
имуществом.

Однако, как отмечает А. С. Юхно, «особенностью по-
следних десятилетий является более активное приме-
нение не прямых, а  косвенных форм принудительного 
изъятия иностранной собственности. Признавая необ-
ходимость привлечения иностранного капитала и техно-
логий, многие государства — реципиенты инвестиций не 
хотят, чтобы их воспринимали как создающие угрозу для 
экспроприации. По этой причине в настоящее время госу-
дарства редко экспроприируют иностранные инвестиции 
формальными нормативными актами» [6]. Косвенная экс-
проприация, в отличие от прямой, не подразумевает пря-
мого перехода права собственности от частного лица к го-
сударству. Вместо этого, она достигается через действия 
и  меры, которые существенно ограничивают права соб-
ственника, делая его владение или использование иму-

щества практически невозможным или экономически 
бессмысленным. Очевидно, что процедура прямой экс-
проприации может быть сложной, длительной и дорого-
стоящей, требующей обоснования общественной цели, 
независимой оценки имущества и выплаты компенсации, 
поэтому используя косвенную экспроприацию, государ-
ства пытаются избежать этих сложностей и  скорее до-
стичь необходимых целей.

Вопросы косвенной экспроприации сегодня затраги-
ваются больше доктриной и арбитражной практикой, не-
жели международными соглашениями. Отдельным при-
мером может служить приложение 8-А Всеобъемлющего 
экономического торгового соглашения между Канадой 
и  Европейским Союзом  [7], в  котором косвенная экс-
проприация упоминается как мера или ряд мер, послед-
ствия которых эквивалентны прямой экспроприации, по-
скольку они в  значительной степени лишают инвестора 
основных признаков права собственности на его инве-
стиции, включая право владения, пользования и  распо-
ряжения своими инвестициями даже без официального 
изъятия собственности в пользу государства.

Российский ученый А. А. Данельян выделил основные 
признаки косвенной экспроприации: значительная по-
теря контроля управления или значительный экономи-
ческий ущерб; экспроприация может осуществляться не 
только в пользу государства, но и в пользу третьих лиц; 
единственным фактором в определении того, произошло 
изъятие имущества или нет, является сам эффект (ре-
зультат) действий правительства, а  не его цели или на-
мерения; непрозрачность в  действиях правительства, 
которая может выражаться в  действии\бездействии бю-
рократии; разочарование инвестора в его законных ожи-
даниях от принимающего государств; несоблюдение ра-
зумной соразмерности между используемыми средствами 
и  преследуемой целью; дискриминационные намерения 
по отношению к инвестору [8].

Международная практика арбитражей позволяет опре-
делить некоторые признаки косвенной экспроприации. 
В деле Spyridon Roussalis v. Romania [9] арбитры указали, 
что косвенная экспроприация имеет место, когда меры го-
сударства «приводят к  фактической потере управления, 
использования или контроля, или к  значительному сни-
жению стоимости активов иностранного инвестора».

Спор Starret Housing Corp. v. Iran [10] показал, что иму-
щество экспроприируется путем применения государ-
ством последовательных мер, которые приводят к беспо-
лезности права собственности на данное имущество, даже 
когда отсутствует прямое изъятие.

В заключении следует отметить, что, несмотря на ши-
рокий опыт и многолетнюю выработанную практику ме-
ждународных арбитражей, целесообразно разработать 
международно-правовой договор, дополняющий и  уточ-
няющий существующие положения, касающиеся прямой 
экспроприации, а также содержащий в себе точные опре-
деления и примеры косвенной или же «ползучей» экспро-
приации, исходя из опыта судебной практики.
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Применение мер гражданско-правовой ответственности
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Институт ответственности играет ключевую роль в си-
стеме гражданского права, объединяя в  себе боль-

шинство охранительных норм. Эти нормы способствуют 
реализации отраслевых правовых принципов восстанов-
ления гражданских прав и их судебной защиты (ст. 1 ГК 
РФ). Проблемы с применением регулятивных норм, даже 
если они не совершенны, обычно возникают в момент их 
нарушения, что приводит к  необходимости применения 
мер ответственности. Большинство судебных разбира-
тельств связано с  вопросами привлечения к  ответствен-
ности или использованием других мер защиты нару-
шенных прав.

С учетом значимости института ответственности, он 
привлекает внимание исследователей. Однако многие 
спорные вопросы гражданско-правовой ответственности 
остаются нерешенными, и  некоторые из них можно об-
основанно назвать «черными дырами» в  отечественной 
цивилистике. К таким вопросам относятся аспекты при-
менения мер гражданско-правовой ответственности. 
Реализация любой меры юридической ответственности, 
включая гражданско-правовую, проходит через три ос-
новных этапа. Первый этап связан с  установлением 

факта правонарушения и его квалификацией (основания, 
условия ответственности, обстоятельства, исключающие 
противоправность поведения). На втором этапе опреде-
ляется мера ответственности (вид и  размер наказания). 
Третий этап включает непосредственное назначение (при-
менение) меры юридической ответственности. [4. с. 137].

На практике институт гражданско-правовой ответ-
ственности должен состоять из трех подынститутов, 
каждый из которых регулирует один из этапов. Вопросы 
назначения меры ответственности возникают лишь после 
установления факта правонарушения, определения лица, 
совершившего правонарушение, анализа состава право-
нарушения (условия ответственности) и выбора соответ-
ствующей меры ответственности.

Определение размера гражданско-правовой 
ответственности

Все санкции за гражданские правонарушения обычно 
классифицируются на две основные категории: меры от-
ветственности и меры защиты. Если применение санкции 
приводит к  возникновению у  правонарушителя новой 
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имущественной обязанности, то такая санкция счита-
ется мерой ответственности. В  свою очередь, меры от-
ветственности могут быть как компенсационного, так 
и штрафного характера. К мерам компенсационной ответ-
ственности относятся: возмещение убытков (вреда), ком-
пенсация морального вреда и уплата компенсации вместо 
возмещения убытков за нарушения исключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности. [8. с. 442].

К штрафным мерам относятся: уплата неустойки, на-
числение процентов за пользование чужими денежными 
средствами, утрата задатка, уплата задатка в двойном раз-
мере, односторонняя реституция и  запрещение рести-
туции, а также изъятие и уничтожение за счет правонару-
шителя оборудования и других устройств, используемых 
или предназначенных для нарушения исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности. 
Также к штрафным мерам относятся изъятие из оборота 
и уничтожение за счет правонарушителя контрафактной 
продукции, этикеток и  упаковок, на которых незаконно 
размещен товарный знак или сходное с ним обозначение, 
создающее риск путаницы.

При определении размера ответственности необхо-
димо учитывать несколько факторов. Размер компенсаци-
онных мер ответственности исходит из принципа полного 
возмещения нанесенного ущерба, но может быть огра-
ничен санкцией, предусмотренной за конкретное право-
нарушение. Например, в уголовном праве размер штрафа 
обычно не превышает пяти миллионов рублей (ст.  46 
УК РФ), однако для некоторых преступлений эта сумма 
может быть ниже.

Согласно пункту  1 ст.  400 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, для определённых категорий обяза-
тельств и обязательств, связанных с конкретной деятель-
ностью, законодательство может вводить ограничения на 
право на полное возмещение убытков (ограниченная от-
ветственность).

Гражданский кодекс Российской Федерации вклю-
чает в себя множество норм, которые следуют этому об-
щему принципу. Например, участники общества с  огра-
ниченной ответственностью несут ответственность по 
обязательствам общества и  рискуют убытками, связан-
ными с  его деятельностью, лишь в  пределах стоимости 
своих долей (статья 87 ГК РФ); лицо, задерживающее без-
надзорных животных, и  лицо, на которое они были пе-
реданы для содержания, отвечают за их гибель и  повре-
ждение в пределах их стоимости (пункт 3 статьи 230 ГК 
РФ); В  случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств по договору энергоснабжения сто-
рона, нарушившая обязательство, обязана компенсиро-
вать причинённый реальный ущерб (ст. 547 ГК РФ); если 
хранитель понёс исключительные расходы на содержание 
без предварительного согласия поклажедателя, и  покла-
жедатель впоследствии не одобрил эти затраты, хранитель 
может требовать возмещения только в пределах ущерба, 
который мог бы возникнуть в отношении вещи, если бы 
данные расходы не были сделаны (пункт 2 ст. 898 ГК РФ); 

каждый из наследников отвечает за долги наследодателя 
в  размере стоимости наследственного имущества, ко-
торое к нему перешло (ст. 1175 ГК РФ), и так далее.

Освобождение от гражданско-правовой 
ответственности

При использовании любого вида юридической ответ-
ственности важно определить основания, которые могут 
освободить от этой ответственности. Освобождение от 
юридической ответственности означает, что привле-
чение лица к  ответственности становится нецелесооб-
разным, если общественная вредность его действий или 
самого правонарушителя утрачивается, несмотря на то 
что все условия для ответственности за правонарушение 
сохраняются. К  общеправовым основаниям для освобо-
ждения от ответственности относятся истечение сроков 
давности, незначительность правонарушения и  прими-
рение с потерпевшим. Это можно рассматривать как акт 
гуманизма со стороны государства по отношению к пра-
вонарушителю, однако он по-прежнему остается правона-
рушителем, так как совершил действие, запрещенное за-
коном. [7. с. 441].

В цивилистической теории концепция освобождения 
от гражданско-правовой ответственности существенно 
отличается от общего правового подхода. Лицо может 
быть освобождено от такой ответственности, если в  его 
действиях отсутствуют необходимые условия для при-
влечения к  ответственности (состав правонарушения), 
то есть если оно не считается правонарушителем. К тра-
диционным основаниям для освобождения от граждан-
ско-правовой ответственности относятся непреодолимая 
сила, случай и умысел потерпевшего. Например, если че-
ловек, желая покончить с собой, бросается под колеса ав-
томобиля, гражданское право «освобождает» водителя от 
ответственности.

Учитывая лексикологический анализ термина «осво-
бождение от ответственности», необходимо сначала 
иметь правовую возможность привлечь к  ответствен-
ности, а затем уже освободить от нее. При этом к ответ-
ственности можно привлечь только того, кто совершил 
правонарушение. В  приведенном примере гражданское 
законодательство сначала определяет водителя как право-
нарушителя, а затем «прощает» его, освобождая от ответ-
ственности, однако статус правонарушителя сохраняется 
за ним.

Если какой-либо элемент состава гражданского право-
нарушения отсутствует, следует говорить об исключении 
ответственности, а не о ее освобождении. В этом случае 
поднимать вопрос о  применении ответственности будет 
нецелесообразно.

На мой взгляд, основаниями для освобождения от гра-
жданско-правовой ответственности могут быть истечение 
срока давности при соответствующем обращении одной 
из сторон спора, незначительность правонарушения, 
отказ кредитора от привлечения правонарушителя к  от-
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ветственности (прощение долга) и  примирение с  право-
нарушителем. Институты исковой давности и прощения 
долга давно известны гражданскому законодательству, 
хотя и не в контексте освобождения от ответственности. 
В то же время категория незначительности является для 
него новой, но не менее важной. [5. с. 172].

В соответствии с  пунктом  2 статьи  348 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, взыскание не может быть 
осуществлено, если нарушение обязательства, обеспечен-
ного залогом, является незначительным, а  требования 
залогодержателя явно не соответствуют стоимости за-

ложенного имущества. Если не предоставлены иные до-
казательства, считается, что нарушение обязательства, 
обеспеченного залогом, является незначительным, и тре-
бования залогодержателя явно несоразмерны стоимости 
заложенного имущества, при условии выполнения следу-
ющих условий:

1) Объем неисполненного обязательства составляет 
менее пяти процентов от оценочной стоимости заложен-
ного имущества по договору залога.

2) Срок просрочки выполнения обязательства, обес-
печенного залогом, составляет менее трех месяцев.
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Одной из глобальных проблем, с  которыми столкну-
лось человечество на современном этапе своего раз-

вития, являются проявления терроризма и экстремизма. 
К  сожалению, данная проблема не обошла стороной 
и нашу страну: трагичным событием текущего года стал 
террористический акт в  «Крокус Сити Холле», в  резуль-
тате которого погибло более 140 человек, из которых ше-
стеро — дети, а более 500 человек получили ранения [6]. 
Приведенный пример не является единственным в  ис-
тории современной России, что свидетельствует о необхо-
димости усиления функций государства для обеспечения 
антитеррористической защищенности страны и  насе-

ления. В этих целях государством осуществляется особый 
вид надзорной деятельности, выражающийся в проверке 
соблюдения и исполнения предписаний нормативно-пра-
вовых актов о  противодействии терроризму и  экстре-
мизму, который реализуется органами прокуратуры.

Указанное обуславливает актуальность изучения осо-
бенностей реализации прокурорского надзора за испол-
нением законодательства о противодействии экстремизму 
и терроризму, его содержания и практического значения.

Первостепенной задачей надзорной деятельности яв-
ляется своевременное предупреждение преступлений 
и  правонарушений террористической направленности, 
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выявление и  устранение причин и  условий, способству-
ющих осуществлению преступлений террористического 
характера [1]. Объекты данного вида надзора достаточно 
разнообразны: во-первых, это своевременность и обосно-
ванность применяемых поднадзорными органами мер по 
противодействию; во-вторых, соответствие подзаконных 
нормативных актов федеральному законодательству 
в  данной сфере, в-третьих, реализация антитеррористи-
ческих программ государственного и  местного значения 
и т. д. [3]. Данный перечень не является исчерпывающим, 
и, думается, может быть расширен в зависимости от про-
исходящих в стране событий.

Как признал Генеральный прокурор РФ И. В. Краснов, 
совершенные в 2024 году теракты стали следствием допу-
щенных недостатков в  работе уполномоченных органов 
власти, что ставит перед органами прокуратуры задачу 
по повышению уровня проведения проверок и  реагиро-
вания в  данной сфере  [5]. Указанное подтверждается ре-
зультатами прокурорского надзора за первое полугодие 
2024 года в российских регионах. Так, за указанный период 
прокурорами Республики Коми было выявлено 1 339 нару-
шений требований законодательства в  рассматриваемой 
сфере, из которых 323 были допущены в сфере противо-
действия экстремизму [7]. Значительная часть нарушений 
относится к  антитеррористической защищенности раз-
личных объектов: мест массового пребывания людей (вы-
явлено 81 нарушение), объектов спорта (147 нарушений), 
объектов образования (135 нарушений), объектов водо-
снабжения и  водоотведения (46 нарушений). По поста-
новлениям прокуроров 95 лиц были привлечены к адми-
нистративной ответственности на общую сумму штрафов 
389  тыс. рублей. Следует отметить, что схожая статистка 
свойственна и иным субъектам РФ. В Пермском крае более 
90% выявленных нарушений за период с января по июнь 
касались вопросов обеспечения террористической без-
опасности разнообразных объектов, преимущественно 
тех, которые считаются критически важными и потенци-
ально опасными, таких как объекты образования, здраво-
охранения, социальной и транспортной инфраструктуры, 
а также мест массового скопления людей [8].

Особенно актуальным, видится, проверка образова-
тельных учреждений на соответствие требованиям зако-

нодательства о противодействии терроризму. К примеру, 
основанием для обращения прокурора в суд может высту-
пать: отсутствие турникетов и металлоискателей, способ-
ствующее беспрепятственному проносу оружия и других 
запрещённых предметов [9]; отсутствие качественной си-
стемы видеонаблюдения [10].

Значительной составляющей деятельности органов 
прокуратуры по противодействию экстремизму и  тер-
роризму выступают задачи ненадзорного характера, со-
стоящие в: участии прокурора в судопроизводстве по раз-
личным категориям дел, связанных с  противодействием 
названным противоправным деяниям, а  также админи-
стративном преследовании лиц, их совершивших; коор-
динации работы правоохранительных органов по проти-
водействию терроризму и экстремизму; выработке новых 
норм права; просвещении граждан [2].

Перечисленные направления, безусловно, важны, как 
в  своей системной совокупности, так и  по отдельности. 
Каждое из них является логичным направлением над-
зорной функции органов прокуратуры, и их реализация 
обеспечивает достижение задач, стоящих перед государ-
ством по защите своих граждан и  территории. Соответ-
ственно, нельзя не признать, что функционирование рас-
сматриваемого органа в  данной сфере характеризуется 
своим комплексным характером и,  как отмечают иссле-
дующие данный вопрос авторы, подразумевает использо-
вание потенциала всех функций прокуратуры [4].

Вместе с  тем, нельзя не признать, что данному виду 
надзорной деятельности присущи определенные про-
блемы, требующие своего скорейшего решения. Кроме 
того, не отрицая бесспорную важность прокурорского 
надзора, следует отметить, что только лишь посредством 
его осуществления обеспечить национальную безопас-
ность достаточно сложно. Особенно с  присущим совре-
менным реалиям обострением террористических угроз. 
В связи с чем, требуются новые концептуальные подходы 
к  осуществлению рассматриваемого направления над-
зора, состоящих в  разработке прогнозов данного вида 
угроз и  проведении мониторинга их реализации. Кроме 
того, видится достаточно важным совершенствование 
форм взаимодействия правоохранительных органов друг 
с другом по противодействию экстремизму и терроризму.
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В статье автор исследует проблему бедности, ее характеристику, основные пути решения.
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Доходность населения — ключевой показатель социаль-
но-экономического развития государства, определя-

ющий уровень жизни, экономическую активность и общий 
рост экономики государства. Но в  каждом государстве 
есть определенный процент населения, которому прихо-
дится выживать за гранью прожиточного минимума. В РФ 
данная проблема имеет наибольшую актуальность.

По данным Росстата, в  первом квартале 2024  года 
9,6% (более 14 миллионов) от всех граждан РФ живут за 
чертой бедности. Президент РФ, В. В. Путин, оглашая по-
слание Федеральному собранию 29  февраля 2024  года, 
сказал: хочу повторить: проблема бедности по-прежнему 
острая. Сейчас она прямо затрагивает более 9% населения 
страны, а среди многодетных семей, по оценкам, которые 
дают эксперты, уровень бедности составляет около 30%. 
Нужно поставить чёткие цели и  последовательно дви-
гаться к их достижению: добиться, чтобы к 2030 году уро-
вень бедности в России стал ниже 7%. [1]

Стоит отметить, что самыми уязвимыми категориями 
населения являются пенсионеры, жители небольших го-
родов и поселков, многодетные семьи, нетрудоспособные 
граждане, выпускники высших учебных заведений.

В нашей стране бедность получила свои масштабы. 
И  более того ей свойственны свои отличительные эко-
номические, социальные, исторические и  политические 
факторы.

Экономические факторы, такие как, высокий уровень 
зависимости страны от экспорта природных ресурсов, 
делают экономику уязвимой к колебаниям мировых цен. 
Эти колебания влияют на уровень доходов населения, 
особенно в регионах, зависящих от добычи и переработки 
природных ресурсов.

Социальные факторы связанны с неравенством в рас-
пределении доходов. Население с  низким уровнем обра-
зования и недостаточной профессиональной подготовкой 
сталкивается с ограниченными возможностями для тру-
доустройства. Кроме того, доступ к  качественным со-
циальным услугам, таким как медицина и  образование, 
значительно варьируется в зависимости от региона про-
живания.

Политические факторы также играют важную роль 
в определении доходов и общего благосостояния граждан. 
Нестабильность и  коррумпированность в  стране значи-
тельно усугубляют проблему бедности.

Также стоит затронуть законодательную и  практиче-
скую часть проблемы.

Минимальный размер оплаты труда — это установ-
ленная законодательством минимальный заработок, ко-
торый работодатель должен выплачивать своему работ-
нику за отработанное им время. Этот размер определен 
с целью защиты прав работников. Размер МРОТ составляет 
19242 рубля, что говорит о низкой оплате труда в стране.



“Young Scientist”  .  # 51 (550)  .  December 2024 647Jurisprudence

Пособие по безработице является материальной по-
мощью для граждан, находящихся в поиске работы. Цель 
такой программы — обеспечить базовый уровень дохода 
и помочь безработным людям пережить период поиска ра-
боты. Пособие по безработице обычно выплачивается на 
определенный период времени и зависит от стажа работы 
и заработка заявителя. Минимальный размер пособия — 
1611 рублей, максимальный — 13739. Данные суммы явля-
ются крайне низкими, даже в сравнении с МРОТ.

Для борьбы с  бедностью необходимо повышать зар-
платы и пенсии, особенно на фоне растущих цен на про-
дукты и  увеличения платных медицинских и  образова-
тельных услуг.

Государство должно активно информировать насе-
ление о  доступных социальных программах и  условиях 
их получения. Это можно делать через социальные сети, 
онлайн-платформы и телевидение. Также необходимо со-
здавать новые и  активно развивать уже существующие 
программы, направленные на трудоустройство и профес-
сиональную подготовку граждан, особенно в  удаленных 
регионах РФ. Примером может служить такой феде-
ральный проект, как «Содействие занятости» (нацпроект 
«Демография»). Он предназначен для поддержки наи-
более уязвимых категорий граждан, в  том числе сотруд-
ников компаний и организаций, находящихся под риском 
увольнения, людей старше 50 лет, женщин с маленькими 
детьми. В  2024  году на эти цели было выделено более 6 
млрд рублей.

Одной из категорий граждан, находящихся на грани 
с  бедностью, являются люди престарелого возраста, 
главным материальным обеспечением которых является 
пенсия. Пенсия — выплата, предназначенная для пожилых 
граждан, которые достигли определенного возраста, обес-
печивающая финансовую поддержку пенсионерам, по-
зволяя им поддерживать свой уровень жизни. Размер за-
висит от различных факторов, включая стаж работы, 
заработанные заработные платы и взносы в пенсионный 
фонд. По данным Росстата, средняя пенсия в  России 
в 2024 году составляет 20 824 рубля. [2] Такая сумма несо-
измерима с потребностями людей престарелого возраста, 
в связи с увеличением цен на лекарственные препараты, 
продуктовые товары, услуги и  другие минимальные по-
требности.

Также следует уделить внимание трудоустройству лиц 
старшего возраста, так как пенсионная реформа 2019 года, 
привела к росту бедности среди такой категории граждан 
и  дефицит доходов граждан предпенсионного возраста 
стал более значительным.

В ходе проведенного анализа, можно сделать вывод, 
что бедность является актуальной проблемой совре-
менной России, в  решении которой заинтересованы как 
граждане, так и само государство. Существует несколько 
вариантов повышения уровня материального благопо-
лучия граждан.

Обеспечение минимального дохода, которого будет 
хватать для сохранения уже имеющихся стандартов по-

требления. В  Российской Федерации с  2023  года суще-
ствует универсальное пособие. Данное пособие явля-
ется государственной поддержкой семей, доход которых 
не превышает одного прожиточного минимума. Размер 
пособия составляет 50, 75 или 100% регионального про-
житочного минимума. По мнению автора, такая матери-
альная помощь должна в разы превышать МРОТ, чтобы 
обеспечить достойную жизнь семьям, находящихся 
в трудном материальном положении.

Использование адресной социальной помощи тем гра-
жданам, кто оказался в значительно худшем положении, 
чем остальные. Такой метод применения характерен для 
развивающихся стран.

Недостаточное индексирование зарплат и  пенсий, 
в сравнении с уровнем инфляции также является одной из 
проблем бедности в стране. Одним из способов решения 
данной проблемы может быть регулярное повышение ма-
териального обеспечения в  соответствии с  уровнем ин-
фляции. Для этого необходимо установить механизмы 
индексации, который будет автоматически корректиро-
вать размеры зарплат и пенсий с учетом инфляции. Таким 
образом, можно обеспечить стабильный уровень жизни 
для граждан и предотвратить рост бедности в стране.

Также важно стимулировать негосударственный 
сектор к  решению проблем бедности социально уяз-
вимых слоёв населения. Это может включать: благотво-
рительные акции, бесплатное питание и помощь в подго-
товке к школе.

Для борьбы с  бедностью необходимо расширить воз-
можности приобретения доступного жилья, так как рас-
ходы на жилье оказывают серьезное давление на людей 
с низкими доходами. Основными покупателями недвижи-
мости остаются молодые и  многодетные семьи, выпуск-
ники высших учебных заведений. С 2007 года доступность 
покупки жилья в  РФ снизилась почти на половину.  [3] 
С учетом всех условий, стоит сделать вывод, что государ-
ственное субсидирование покупки недвижимости по-
может улучшить качество жизни граждан.

Введение продуктовых социальных карт для граждан, 
находящихся в трудной финансовой ситуации. Данная го-
сударственная поддержка поможет обеспечить самыми 
важными продуктами население находящихся за чертой 
бедности. Данную систему планируют ввести в  Кали-
нинградской области. По мнению автора, стоит рассмо-
треть эффективность такой поддержки граждан на одном 
или нескольких субъектов и с учетом всех особенностей 
ввести данную программу на территорию всей России.

Важно упростить и  систематизировать систему соци-
ального обеспечения. Для этого необходимы федеральные 
проекты в  области социального обеспечения, направ-
ленные на повышение доступности социальных программ 
и пособий.

В борьбе с бедностью важна государственная помощь 
бедным, её увеличение хоть и  приводит к  снижению 
уровня бедности, но проблему полностью не решает. Уве-
личение помощи может привести к росту зависимости от 
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государства, что делает важным найти баланс между со-
циальным обеспечением и стимулированием к самостоя-
тельной жизни.

Проблема бедности остается одной из главных соци-
альных проблем в  РФ. На сегодняшний день не только 

государство, но и большинство граждан обеспокоены ее 
преодолением, поскольку, значительная часть населения 
оказалась в трудном положении. Каждый член общества 
заслуживает обеспеченную жизнь и  обретение гарантий 
на трудовую деятельность.
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Автором рассмотрен вопрос шоплифтинга как негативного фактора развития современной розничной торговли. На 
сегодняшний день шоплифтинг превратился в модное сетевое течение, сообщества шоплифтеров в социальных сетях 
исчисляются десятками. Одним из ключевых факторов, способствующих росту шоплифтинга, является доступность 
товаров и возможность их легкого приобретения. В условиях общества потребления, где материальные ценности часто 
ставятся выше моральных и правовых норм, магазинные кражи могут восприниматься как приемлемый способ удовле-
творения потребностей. Автором также рассмотрен вопрос о комплексной профилактике магазинных краж, предло-
жены меры, направленные на предотвращение этих преступлений, а также на их выявление и наказание. Важно отме-
тить, что профилактика магазинных краж должна быть комплексной и включать не только технические меры, но 
и  социально-экономические и  психологические аспекты. Только так можно добиться значительного снижения уровня 
этого явления и создать более безопасную и справедливую торговую среду.

Ключевые слова: магазинная кража, шоплифтер, криминологический анализ, предупреждение преступности.

Theft in retail network trade: criminological analysis and prevention issues
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The author considers the issue of shoplifting as a negative factor in the development of modern retail trade. To date, shoplifting has 
become a fashionable online trend, the community of shoplifters on social networks numbers in the dozens. One of the key factors con-
tributing to the growth of shoplifting is the availability of goods and the ability to easily purchase them. In a consumer society where 
material values are often placed above moral and legal norms, shoplifting can be perceived as an acceptable way to meet needs. The 
author also considered the issue of comprehensive prevention of shoplifting, proposed measures aimed at preventing these crimes, as 
well as their detection and punishment. It is important to note that the prevention of shoplifting should be comprehensive and include 
not only technical measures, but also socio-economic and psychological aspects. This is the only way to achieve a significant reduction 
in the level of this phenomenon and create a safer and fairer trading environment.
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В течение последних двух десятилетий развития совре-
менной российской торговли, Российская Федерация 

занимает лидирующие позиции на международном рей-
тинге в области краж из магазинов различного предназна-
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чения. После России в  этом списке значатся США, КНР, 
Япония, Испания, Великобритания и другие страны. Сни-
женный уровень магазинных краж в  этих странах об-
уславливается более ранним развитием современных 
форматов торговли.

Само по себе понятие «магазинная кража» довольно 
абстрактное и не закреплено ни в одном законодательном 
акте, особенно в  Уголовном кодексе Российской Феде-
рации. Однако, официальная статистика показывает не-
обходимость введения и закрепления понятия «шоплиф-
тинг». Данный термин был заимствован из английского 
сленга и  в  прямом переводе значит «кража из мага-
зина» [1].

Таким образом, шоплифтинг — это действия противо-
правного характера на систематической основе, которые 
связаны с кражей товаров и материальных ценностей из 
сетевых розничных магазинов современного класса. Хи-
щение товаров с  полок розничных магазинов считается 
специфической формой кражи, которая требует отдель-
ного анализа ситуации с последующими предложениями 
по решению сокращения повторения таких ситуаций.

В нашей стране сбор данных и их анализ в области та-
кого правонарушения как кражи осуществляет Мини-
стерство внутренних дел Российской Федерации. Стати-
стика за 2022 год показала, что преступлений, связанными 
с хищением, в разы больше, чем других видов. При этом 
из этого числа преступлений большую часть из них совер-
шают кражи. Однако, так как в нашей стране нет такого 
сегмента как «кражи в магазинах», вычленить точное ко-
личество противоправных действий в этом ключе не пре-
доставляется возможным [6].

Объяснение частых краж из розничных торговых ма-
газинов достаточно простое и  выражается в  высоком 
уровне латентности:

— украденные товары рассматриваются как спи-
санные (администрация магазина списывает украденные 
товары, но до тех пор, пока допустимые потери не пре-
высят 4%),

— —атраты сил, времени и энергии на выявление и за-
держание предполагаемого вора значительно превышает 
энерго- и  ресурсозатраты на рядовые обязанности со-
трудника магазина,

— «покупатель», пойманный на месте, добровольно 
оплачивает товар, ссылаясь на свою забывчивость, в ином 
случае просто возвращает украденный товар магазину [3].

Таким образом, можно смело говорить о том, что ди-
рекция торговых розничных магазинов не всегда при-
нимает жесткие меры по пресечению кражи товаров, 
в основном это связано с высокой скрытностью преступ-
ления. Для сравнения был проведен анализ зарегистри-
рованных и  незарегистрированных случаев краж. По 
результатам было выявлено преобладание количества не-
зарегистрированных преступлений. Данные показатели 
позволяют в  полной мере обратить внимание на то, что 
официальные источники умалчивают об экономических 
потерях торговых точек. Такая ситуация на современном 

рынке торговых отношений показывает необходимость 
ужесточения мер контроля и  управления над затратами 
в данной коммерческой сфере.

Сейчас существует огромное разнообразие магазинов 
сетевой розничной торговли, которые в  полной мере 
обеспечивают потребителя с любыми запросами и «раз-
мером кошелька» всем необходимым. Поэтому сетевая 
розница признается самым востребованным видом тор-
говли на отечественном и  мировом рынках. Уровень от-
ветственности перед потребителем значительно выше, 
чем в других видах торговых площадках.

Контроль за ситуацией со стороны государства должен 
основываться на внедрении новых форм регулирования 
данной деятельности. К  таковым можно отнести: нало-
говое стимулирование; поддержка розничной торговли 
в тех регионах страны, в которых ее нет или слабо развита; 
субсидии от государства на реализацию социальных про-
ектов, которые идут на базе ритейлов. Современная прак-
тика давно показала популярность организации соци-
альных проектов среди торгово-розничных предприятий. 
Сетевые магазины розничной торговли разрабатывают 
собственную концепцию социальной программы. В этом 
ключе также подразумевается и наличие социальной от-
ветственности перед покупателями.

Под социальной ответственностью перед покупате-
лями предполагается наличие следующих гарантий:

— качественный товар и его широкий ассортимент,
— низкие цены,
— высокий уровень грамотности персонала.
Низкие цены в  торгово-розничных магазинах могут 

обеспечиваться двумя способами: прямые скидки и карты 
лояльности. Для малообеспеченной категории граждан 
предоставляются различные льготы, скидки и  соци-
альные предложения, которые регулируются посредствам 
социальных проектов. Создание таких условий позволяет 
обеспечить необходимыми товарами любую категорию 
граждан, независимо от их положения, статуса и дохода. 
Что в свою очередь снижает количеств преступлений на 
почве краж.

Как уже было сказано ранее, современные магазины 
перешли на новый формат продаж, который предполагает 
выкладку товара на открытые полки, с  которых любой 
покупатель может выбрать необходимый товар. Такой 
формат торговли принято называть самообслуживанием. 
Распространенность публичной оферты влечет за собой 
рост краж с магазинных прилавков, так с обычными поку-
пателями в магазин могут беспрепятственно пройти и по-
тенциальные воришки.

К сожалению, уровень признания и уважения к частной 
собственности в нашей стране очень низкий. Те, кто про-
мышляют воровством в магазинах, убеждены, что их дей-
ствия не имеют противозаконных подтекстов, а  крадут 
они у неопределенного безликого лица. Отсутствие госу-
дарственного регулирования в  этой области правонару-
шений только усугубляет ситуации и  провоцирует рост 
преступности.
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Также стоит обратить внимание и  на работу сотруд-
ников органов внутренних дел, которые, в  большинстве 
случаев, не горят желанием заниматься подобного рода 
преступлениями, ссылаясь на малую стоимость товаров 
и частоту краж.

Одной из немаловажных причин краж является низкий 
уровень социальной политики государства. Малообес-
печенные категории граждан, такие как школьники, пен-
сионеры, одинокие родители и т. п., идут на кражу, в боль-
шинстве случаев, из-за нужды [5].

Статистика показывает, что в  большинстве случаев 
кражи совершают молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет 
с низким уровнем дохода или вовсе безработные.

Стоит отметить, что криминологическая характери-
стика лиц, которые совершают кражи из торгово-роз-
ничных предприятий, должна также включать в  себя не 
только «классических» шоплифтеров, но и  другие типы 
преступников.

К ним относятся:
1. «Внутренние воры» — штатные или временные со-

трудники розничных сетей.
2. «Адреналиновые наркоманы» — лица, стремящиеся 

испытать острые ощущения.
3. «Семейные воры» — лица, совершающие кражи для 

обеспечения своих семей.
4. «Алкогольно-наркотизированный тип» — лица, на-

ходящиеся в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения во время совершения кражи.

Эти типы преступников имеют разные мотивы для со-
вершения краж, такие как желание получить дозу адрена-
лина, почувствовать себя безнаказанным, получить же-
ланные предметы или деньги [4].

Зачастую, люди, совершающие магазинные кражи, де-
лают это не один раз, из-за чего можно сделать вывод, 
что у  них формируется устойчивое поведение шоплиф-
тинга. Безнаказанность — это лучший мотиватор для со-
вершения преступления. Легкий и доступный способ по-
лучения желаемого для личных целей или перепродажи 
делает этот вид преступления привлекательным для пре-
ступников.

Комплексная профилактика магазинных краж вклю-
чает в  себя меры, направленные на предотвращение как 
профессиональных, так и любительских краж. Эта работа 
направлена на предотвращение, а не на реагирование на 
уже совершённые кражи. Выделим несколько уровней 
такой профилактики:

1. Физический уровень профилактики. Данные про-
филактические мероприятия подразумевают координи-
рование совместных действий службы безопасности тор-
говой сети и  охранной компании. Последняя обязуется 
организовывать охранные посты на всей территории ма-
газина, включая прикассовую зону, особое внимание 
стоит уделять кассам самообслуживания. Необходимо 
иметь утвержденный профилактический регламент, а ко-
тором прописываются права и  обязанности сотрудника 
охраны, а также стратегия профилактики.

2. Технический уровень профилактики. Наличие спе-
циального оборудования для выявления украденного то-
вара должно являться неотъемлемой частью во всех тор-
гово-розничных магазинах. Нельзя также исключать 
и  специфическую подготовку частных охранников для 
снижения частоты краж [1].

Профилактика шоплифтинга заключается в  обеспе-
чении необходимыми мерами администрацией мага-
зина, которые заключаются в наблюдении за потенциаль-
ными ворами. Наблюдение необходимо вести постоянно, 
начиная с  момента входа такого человека в  магазин, за-
канчивая его выходом через кассы. Наблюдение за пове-
дением кассиров, групп людей, толпящихся возле касс, 
также необходимо для предотвращения краж.

Меры предупреждения магазинных краж должны 
стать неотъемлемой частью политики администрации ма-
газина. Они должны определять социальную ответствен-
ность сетевых торгово-розничных предприятий, так как 
именно эти компании имеют огромное влияние на форми-
рования спроса и предложения в нашей стране. Мощный 
потенциал противостояния магазинным кражам должен 
иметь направленность не на правовое поведение, а на со-
циально-экономическое воздействие магазинные кражи.

Социальный контроль — это система, которая направ-
лена на стимулирование лояльности покупателей к сете-
вому ритейлу.

Сетевая розничная торговля — это прямое поставщик 
необходимых продовольственных и  непродоволь-
ственных товаров для общества. Таким образом, на се-
тевую розницу ложиться огромная ответственность по 
обеспечению населения саамы необходимым.

Как уже было сказано ранее, государственная под-
держка — это самый мощный инструмент для поддер-
жания социальной ответственности рознично-сетевых 
магазинов. Такие меры как, специальный режим налого-
обложения, продвижение в  неохваченные регионы, уча-
стие в  социальных проектах оказывают положительное 
действие на поддержание социальной ответственности.

Ключевыми обязанностями сетевых розничных ком-
паний являются:

— реализация товаров первой необходимости,
— сдерживание роста цен,
— минимальные наценки на социально значимые то-

вары.
Одним из не менее важных условий является прове-

дение акционных мероприятий на товары, тематические 
и сезонные распродажи, антикризисные акции, формиро-
вание спецпредложений для всех категорий граждан, сни-
жение цен на товары с истекающим сроком реализации, 
товаром с браком, нереализованный товар [5].

Таким образом, к криминальному анализу магазинных 
краж необходимо подходить с  глубоким пониманием 
причин и  условий, которые их провоцируют. Важным 
условием данного исследования являлся социокуль-
турный аспект, которые формируется исходя из потреби-
тельских привычек и отношения общества к частной соб-
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ственности. Одним из важных аспектов при исследовании 
данной темы являлись механизмы латентности преступ-
ности. Смазанные представления о масштабах совершае-
мого преступления должны подталкивать на создание не-

обходимой нормативно-правовой базы, регулирующей 
данной направление противоправной деятельности. По-
стоянный мониторинг статистических данных поможет 
в разработке мер по профилактике магазинных краж.
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Кросс-культурные исследования в сфере профилактики 
коррупции: сравнение подходов различных стран
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Статья посвящена кросс-культурным исследованиям в сфере профилактики коррупции, рассматривается влияние 
культурных, правовых и  социальных особенностей на восприятие и  реализацию антикоррупционных мер. Проведен 
анализ институциональных, социальных и  культурно-ориентированных подходов, а  также рассмотрены примеры 
успешных и неэффективных практик в различных странах. Сделан вывод о необходимости разработки адаптивных 
стратегий борьбы с коррупцией, учитывающих культурный контекст.

Ключевые слова: кросс-культурные исследования, профилактика коррупции, культурные различия, антикоррупци-
онные меры, институциональные подходы, социальные стратегии, международные практики.

Коррупция является одной из наиболее значительных 
проблем современного общества, оказывая разруши-

тельное воздействие на экономическую систему, политиче-
скую стабильность и социальное благополучие. В условиях 
глобализации и активного международного сотрудничества 
борьба с этим явлением становится первостепенной задачей 
для многих стран. Однако универсальных решений для 
устранения коррупции не существует, поскольку она тесно 
связана с уникальными культурными, историческими и со-
циальными характеристиками каждого государства.

Кросс-культурный анализ является нужным инстру-
ментом для изучения причин коррупции и  разработки 

мер её предотвращения. Учет культурных различий по-
зволяет создавать адаптированные стратегии, которые 
максимально эффективно учитывают особенности кон-
кретных стран, что способствует не только снижению 
уровня коррупции, но и  укреплению доверия населения 
к государственным институтам, что необходимо для обес-
печения устойчивого развития в экономической и соци-
альной сферах [1, с. 45–52].

Кросс-культурные исследования в  антикоррупци-
онной сфере базируются на анализе взаимосвязей между 
культурными особенностями общества и  его подходами 
к восприятию и борьбе с коррупцией. Кросс-культурный 
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подход, широко применяемый в социальной и юридиче-
ской науке, позволяет выявлять различия в  моделях по-
ведения и  восприятия, обусловленные историческими, 
экономическими и  социальными характеристиками раз-
личных стран.

Восприятие коррупции существенно различается в за-
висимости от культурных особенностей. В одних странах 
коррупционные действия могут восприниматься как до-
пустимые или традиционно обоснованные, тогда как 
в  других они осуждаются как угроза общественной мо-
рали и законности. Такие различия обусловлены не только 
историческими традициями, но и экономическими усло-
виями, уровнем доверия к государственным институтам 
и степенью правовой осведомленности населения.

Толерантность к коррупции определяется множеством 
факторов, включая экономические неравенства, соци-
альные нормы и  политическую организацию общества. 
В условиях экономической нестабильности и отсутствия 
эффективного контроля со стороны государства кор-
рупция может становиться частью повседневной жизни, 
воспринимаясь как способ выживания. В  то же время 
высокий уровень социальной сплочённости и  устой-
чивые демократические институты создают предпосылки 
для низкого уровня принятия коррупционных практик. 
Таким образом, кросс-культурный анализ позволяет оце-
нить глубину влияния этих факторов и выработать адап-
тивные меры для их преодоления [5, с. 37–44].

Кросс-культурное восприятие коррупции варьируется 
в зависимости от исторических и социокультурных осо-
бенностей стран. В ряде развивающихся государств, таких 
как Нигерия, Венесуэла и Афганистан, коррупция может 
быть встроена в  повседневные экономические и  соци-
альные структуры. Здесь она часто воспринимается как 
неизбежный или даже приемлемый механизм решения 
проблем, особенно на фоне слабых государственных ин-
ститутов и низкого уровня доверия к правовой системе. 
Такие практики становятся частью традиционного уклада, 
где личные и семейные связи играют важную роль в при-
нятии решений.

В противоположность этому, страны с низким уровнем 
коррупции, например, Швеция, Дания и Норвегия, демон-
стрируют высокий уровень прозрачности и доверия к го-
сударственным институтам. Здесь коррупция строго осу-
ждается обществом благодаря укоренившимся нормам 
равенства и ответственности. В данных государствах куль-
турные ценности, основанные на индивидуализме и  об-
щественном контроле, способствуют созданию условий, 
где коррупция рассматривается как неприемлемое откло-
нение от норм общественного поведения [3, с. 89–95].

Таким образом, различия в  восприятии коррупции 
между коллективистскими и  индивидуалистическими 
культурами подчеркивают важность учета культурных 
факторов при разработке эффективных антикоррупци-
онных стратегий.

Подходы к профилактике коррупции значительно раз-
личаются в  зависимости от институциональных, соци-

альных и  культурных особенностей стран. Институцио-
нальные меры, такие как создание антикоррупционных 
агентств и  разработка специализированного законода-
тельства, являются фундаментом борьбы с  этим явле-
нием. Примером эффективного применения таких под-
ходов можно назвать Гонконг, где независимая комиссия 
по борьбе с коррупцией стала образцом для других госу-
дарств. Однако в странах с низким уровнем правопорядка 
или недостаточной политической волей данные меры 
часто остаются малоэффективными.

Социальные меры играют не менее важную роль, на-
правляя усилия на воспитание нетерпимости к коррупции 
через образование и повышение уровня осведомленности 
населения. Финляндия демонстрирует успешный пример 
интеграции антикоррупционных тем в  систему обра-
зования, что способствует формированию прозрачной 
культуры в  обществе. В  то же время, в  ряде развиваю-
щихся стран попытки улучшить осведомленность огра-
ничиваются единичными кампаниями, не приносящими 
долгосрочного эффекта.

Культурно-ориентированные стратегии учитывают 
уникальные традиции и  особенности национальной 
идентичности, адаптируя меры борьбы с  коррупцией 
к конкретному контексту. В Японии, например, акцент де-
лается на коллективных ценностях и общественном кон-
троле, что способствует снижению уровня коррупции. 
Напротив, в  странах, где семейные или клановые связи 
превалируют над государственными интересами, такие 
как Афганистан, культурные особенности часто затруд-
няют внедрение универсальных мер [4, с. 58–64].

Сравнительный анализ успешных и  неэффективных 
практик показывает, что универсальных решений в борьбе 
с  коррупцией не существует. Эффективность профилак-
тических мер зависит от их адаптации к конкретным со-
циальным, экономическим и  культурным условиям, что 
делает кросс-культурный подход важным инструментом 
в разработке антикоррупционных стратегий.

Кросс-культурная борьба с  коррупцией сталкивается 
с  рядом сложностей, связанных с  адаптацией универ-
сальных моделей к специфике отдельных стран. Различия 
в правовых системах и уровнях государственного контроля 
затрудняют внедрение единых подходов, а  культурные 
особенности могут оказывать существенное влияние на 
восприятие и реализацию антикоррупционных мер. В об-
ществах с  сильными традициями патронажа и  семейных 
связей стандартные инициативы часто неэффективны, что 
требует разработки локализованных стратегий, учитыва-
ющих культурный контекст [2, с. 105–114].

Кросс-культурные исследования показывают, что эф-
фективность антикоррупционных мер зависит от учета 
культурных, правовых и социальных особенностей стран. 
Универсальные подходы нередко трудно адаптировать 
из-за различий в  правовых системах и  восприятии кор-
рупции. Наиболее эффективными являются стратегии, 
сочетающие институциональные, социальные и культур-
но-ориентированные меры.
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Нормативные основы социальной защиты населения
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Правовое регулирование социальной защиты населения особенно значимо в  современный период, поскольку данная 
сфера деятельности предполагает сложную и  слаженную работу многих специальных субъектов системы государ-
ственной поддержки населения, основанную на непротиворечивом, совершенном и детальном законодательстве, что 
в настоящее время предполагает продуманную разработку специальных законов и актов. Поэтому автор исследования 
поставил задачу определения основных базовых нормативных актов, направленных на регулирование системы соци-
альной поддержки населения.

Ключевые слова: социальная поддержка, меры защиты, правовое регулирование, инвалиды, регионы.

Normative foundations of social protection of the population

The legal regulation of social protection of the population is especially significant in the modern period, since this field of activity 
involves the complex and coordinated work of many special subjects of the system of state support for the population, based on consis-
tent, perfect and detailed legislation, which currently involves the thoughtful development of special laws and acts. Therefore, the au-
thor of the study set the task of defining the main basic regulations aimed at regulating the social support system of the population.

Keywords: social support, protection measures, legal regulation, people with disabilities, regions.

Гражданин в  процессе проживания в  современном со-
циуме стремится обладать определенной защитой со сто-

роны компетентных государственных органов власти. Раз-
витое демократическое социальное государство, со своей 
стороны, с  конкретной задачей создания и  развития по-
зитивных и  необходимых факторов для стабильной дея-
тельности сфер социального, экономического и  политиче-
ского характера, предоставляет для нуждающихся жителей 
страны различные правовые, фактические и  юридические 
средства и меры социальной защиты отдельных групп гра-
ждан в определенных формах законодательно сформулиро-
ванных реальных социальных гарантий. Социальная защита 
и поддержка граждан в России стали важнейшим элементом 
правовой политики современного социального демократи-
ческого отечественного государства, проводимой в  рамках 
стремления обеспечить нужды различной категории гра-

ждан страны (военнослужащих, инвалидов, ветеранов, ма-
лоимущих семей, одиноких матерей, детей-сирот и др.).

В современной России особую актуальность и  прак-
тическую значимость приобретает исследование особен-
ностей, системной и  структурной характеристики пра-
вовой регламентации организации социальной защиты 
населения в отдаленных от центров сельских местностях 
с учетом региональной и местной специфики функциони-
рования органов социальной защиты и  различных цен-
тров социального обслуживания населения, важнейших 
практических реальных форм и  способов социальной 
поддержки, обеспечения и помощи в районных террито-
риях, предоставления системы социальных услуг мест-
ному и региональному сообществу, а также эффективного 
и  наиболее рационального механизма реализации ука-
занных направлений, форм и способов [12].
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Различные исследования с  уклоном на изучение пра-
вовых основ защиты инвалидов, ветеранов, пожилых 
людей, семьи, материнства и  детства в  регионах страны 
с использованием правоприменительной практики пока-
зали сложность сложившейся ситуации в России на совре-
менном этапе. В  отдельных районах России происходит 
определенное снижение рождаемости, отток местного на-
селения, значительное превышение людей престарелого 
возраста над молодежью, а  также наличествуют отрица-
тельные показатели «социального качества» детства. Со-
циально-экономические условия функционирования 
современной системы социального обслуживания насе-
ления в регионах и муниципальных образованиях наряду 
с социально-культурными установками и традициями яв-
ляются в российском обществе важнейшей основой вос-
производства и  развития населения. Поэтому изучение 
юридического воздействия государства и  различных со-
циальных структур на условия жизнедеятельности насе-
ления с  позиции правовой регламентации социального 
обслуживания и  защиты особо актуально в  настоящих 
условиях реформирования данного института [13; 14].

Правовые аспекты социальной роли государства про-
являются в  принятии и  реализации различных законов 
и подзаконных актов, регулирующих функционирование 
института социальной защиты населения, предостав-
ления публичных услуг, области образования, медицины 
и т. д.

Нормативные документы федерального и  региональ-
ного уровней в  соответствии с  правовой российской 
иерархией в  законодательстве регулируют область госу-
дарственного обязательного страхования и  социальной 
защиты в  определенной последовательности, начиная 
с конституционных норм, федеральных законов, включая 
в себя также подзаконные акты различных органов феде-
ральной власти (Президента России, Правительства РФ, 
федеральных органов исполнительной власти), закан-
чивая правовыми документами регионального значения. 
Кроме того, на международном и  региональном уровне 
(особенно, в рамках СНГ) принимаются совместные доку-
менты нормативного и рекомендательного характера.

В Основном законе государства, статья 7 которой про-
возглашает Россию социальным государством и  преду-
сматривает установление государственных пенсий, раз-
личной поддержки и иных гарантий социальной защиты, 
закреплен принцип всеобщности пенсионного обес-
печения. Статья  39 Конституции РФ конкретизирует 
данные нормы и гарантирует каждому социальное обес-
печение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, по-
тери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом. При этом определяется, что госу-
дарственные пенсии и социальные пособия устанавлива-
ются законом [1].

Основной правовой базой осуществления отдельных 
разновидностей и  мер социальной защиты и  поддержки 
населения страны, нуждающихся в  помощи, безвоз-
мездном денежном обеспечении и  социальных услугах 

широкого действия, являются специальные законы, при-
нятые на федеральном уровне власти.

Основополагающим современным актом в  области 
оказания специальных услуг социального характера насе-
лению страны является федеральный закон «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Феде-
рации», закрепляющий нормативный базис организации 
и  функционирования всей системы социального обслу-
живания граждан в  стране (закон от 28.12.2013 №  442-
ФЗ) [2].

В данном документе широкого и общероссийского дей-
ствия закреплены основные нормы, касающиеся регла-
ментации следующих положений:

— системы, юридической регламентации, источников, 
принципов социального обслуживания нуждающихся 
граждан страны (ст.ст. 1–6 закона от 28.12.2013 №  442-ФЗ);

— полномочий субъектов публичной власти и управ-
ления в сфере социальной поддержки и защиты населения 
в  форме оказания специальных социальных услуг для 
граждан, а  также прав и  обязанностей получателей ука-
занных видов услуг, поставщиков (ст.ст. 7–10, 11–13);

— порядка предоставления различных видов соци-
альных услуг и  формы такого предоставления, органи-
зации оказания социальных услуг населению (ст.ст. 14–
29); и т. д. [2].

Основы осуществления и организации публичной по-
мощи социально, материально и денежно нуждающимся 
гражданам закрепляет в своих положениях федеральный 
закон от 17.07.1999 №  178-ФЗ, в частности, касательно ре-
гулирования следующих аспектов оказания указанной по-
мощи:

— оказания социальной поддержки в  сфере расши-
рения адресности государственной помощи, выравни-
вания доходной части населения страны, повышения эф-
фективности публичных услуг гражданам (ст. 3);

— установления порядка оказания социальной по-
мощи, введения в практику социального контракта, рас-
пределения обязанностей по оказанию помощи нужда-
ющимся гражданам между органами государственной 
власти и  управления, регламентации отдельных матери-
альных и нематериальных видов социальной помощи на-
селению страны и т. д. (ст.ст. 4–12.1) [3].

Важными в законодательном и нормативном плане яв-
ляются юридические акты федерального уровня, закреп-
ляющие различные меры и  инструменты защиты и  ока-
зания социальной поддержки, помощи в  отношении 
отдельных категорий граждан и субъектов получения со-
циальных услуг от публичных органов управления:

1. Федеральный закон от 12.01.1995 №  5-ФЗ, нормы ко-
торого регулируют отдельные элементы поддержки и пре-
доставления льгот в  отношении ветеранов, в  том числе, 
боевых действий и  военной службы (выплату пособий 
и назначение льготных повышенных пенсий, оказание ме-
дицинских услуг на бесплатной основе, предоставление 
социального и  иного жилья, компенсацию расходов на 
коммунальные платежи и т. д.) [4];
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2. Федеральный закон от 24.11.1995 №  181-ФЗ, регу-
лирующий основы организации и  осуществления соци-
альной защиты инвалидов путем предоставления средств 
реабилитации, осуществления ухода за ними, финансовой 
и материальной поддержки, обеспечения занятости и об-
разования, личностного развития и т. д. [5];

3. Федеральный закон от 26.11.1998 №  175-ФЗ, пред-
усматривающий отдельные меры защиты и  поддержки 
гражданам, подвергшимся радиационному излучению, 
в  рамках осуществления различных денежных ежеме-
сячных выплат и иных мер государственной помощи [6];

4. Федеральный закон от 22.12.2014 №  421-ФЗ, пред-
усматривающий меры социальной защиты отдельным 
категориям граждан, проживающих на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Сева-
стополя [7];

5. Федеральный закон от 19.07.2011 №  247-ФЗ, осуще-
ствляющий дополнительное регулирование порядка и ор-
ганизации предоставления льгот сотрудникам правоохра-
нительных органов системы ОВД России в части:

— назначения и выплат специальных пособий и другие 
денежных компенсаций,

— предоставления жилых помещений для прожи-
вания и в собственность (ст.ст. 4–9),

— регулирования системы компенсаций по оплате 
коммунальных платежей (ст. 10),

— предоставления бесплатного медицинского и сани-
тарно-курортного лечения (ст. 11) и т. д. [8];

6. Федеральный закон от 10.05.2010 №  84-ФЗ, закреп-
ляющий специальные меры защиты и поддержки для гра-
ждан, осуществляющих профессиональную деятельность 
в  сложных и  трудных условиях организаций угольной 
промышленности [9];

7. Федеральный закон от 29.12.2006 №  256-ФЗ, пред-
усматривающий дополнительные меры поддержки в  от-
ношении семьи и  детей в  виде направления средств на 
различные нужды при получении и распоряжении мате-
ринским капиталом (ст. ст. 5–12) [10];

8. Закон РФ от 19.02.1993 №  4520–1, предусматри-
вающий отдельные меры поддержки и  помощи в  отно-
шении осуществления защиты субъектов, проживающих 
в  сложных и  неблагоприятных климатических условиях 
Крайнего Севера [11];

9. Иные нормативные акты (законы и  подзаконные), 
касающиеся отдельных мер защиты в виде:

— осуществления публичного обязательного социаль-
ного страхования (пенсионного, медицинского, иного);

— регулирования вопросов пенсионного обеспечения;
— регламентирования системы поддержки граждан, 

ухаживающих за детьми-инвалидами или инвалидами 
с детства;

— относительно правового положения и статуса спе-
циальных органов социальной защиты населения и т. д.

Важными в  правовом регулировании являются при-
нятые и  обновленные в  Российской Федерации и  в  ре-
гионах к 2023–2024 гг. документы стратегического плани-
рования и  прогнозирования, которые предусматривают 
меры, направленные на:

— стимулирование рождаемости и развития детей;
— повышение качества жизни и  благосостояния гра-

ждан страны;
— разработку и  внедрение концепции развития под-

держки семьи;
— системную помощь и  повышение качества жизни 

граждан старшего поколения и т. д. [13].
Указанные выше акты, а также иные документы и со-

ставляют систему правового регулирования и  установ-
ления основ социальной защиты населения, которая 
применяется в  практической деятельности различных 
субъектов правоотношений в  сфере оказания под-
держки, социальных услуг и помощи нуждающимся гра-
жданам.

Подводя итоги, можно указать, что необходимость на 
современном этапе повышения эффективности юридиче-
ских механизмов, средств, мер в рамках организации и ре-
гулирования системы социальной защиты российских 
граждан не вызывает сомнений среди ученых-правоведов, 
специалистов-социологов и  социальных работников, 
при этом сложившиеся сложные условия функциониро-
вания рыночной экономики России в  условиях кризиса 
требуют пересмотра в  нормативном (законодательном 
и  подзаконном) порядке большей части социальных го-
сударственных гарантий для населения, нуждающегося 
в  дополнительной помощи, разработки технологически 
и  методически более совершенных социальных моделей 
и механизмов.
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Правовые особенности применение информационных технологий 
в государственном управлении: опыт Ульяновской области

Шикин Владимир Алексеевич, студент магистратуры
Ульяновский государственный университет

На заседании Совета по развитию местного самоуправления 20 апреля 2023 года Президент Российской Федерации 
отметил, что с развитием информационно-цифрового пространства у общества и государства возникает необходи-
мость разработать и  внедрить механизмы правового регулирования деятельности органов государственной власти 
и местного самоуправления с целью оптимизации и улучшенной работы в сфере управления для повышения уровня ка-
чества и действенности обратной связи с гражданами. Однако в настоящее время возникают вопросы по реализации 
на региональном уровне правовых аспектов. Для успешной интеграции новых технологий и улучшения работы органов 
власти в Ульяновской области необходимо учитывать специфику региона, а также провести необходимую подготовку 
сотрудников и обеспечить доступность информационных ресурсов для граждан. Решение этих вопросов позволит эф-
фективно реализовать намеченные стратегии и повысить уровень обслуживания населения.

Ключевые слова: признаки виртуальной собственности, цифровое право, смарт-контракт, блокчейн, электронное 
юридическое лицо.

Согласно п. 2 ст. 7 Устава Ульяновской области, в Улья-
новской области функционирует разветвленная си-

стема органов государственной власти, которая включает 
в себя как законодательную, так и исполнительную ветви [1].

Ульяновское Законодательное Собрание, являясь одно-
палатным органом, занимается разработкой и принятием 
законов в  сфере информационно-цифровых вопросов 
области. Состав Собрания обновляется периодически 
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и представляет собой орган, действующий на постоянной 
основе до окончания срока полномочий.

Исполнительная власть в Ульяновской области сосре-
доточена в руках Губернатора, который возглавляет Пра-
вительство и  координирует деятельность министерств 
и  иных исполнительных органов. Срок полномочий Гу-
бернатора составляет пять лет, по истечении которых 
проводятся новые выборы.

Одной из ключевых задач исполнительных органов 
власти области является обеспечение информацион-
ного сопровождения деятельности. В  рамках регио-
нальной программы «Развитие информационного об-
щества и  электронного правительства в  Ульяновской 
области», утверждённая Постановлением Правительства 
Ульяновской области от 30.11.2023 №  32/646-П основная 
работа ведётся над улучшением доступа к  информации 
и внедрением современных технологий в работу органов 
власти  [2]. Это содействует повышению эффективности 
государственного управления и  обеспечению прозрач-
ности в принятии решений.

В 2017  году принята концепция внедрения интеллек-
туальных цифровых технологий в  Ульяновской области 
«Умный регион» на 2017–2030 годы, предполагающая 
ускорение экономического развития территорий и  по-
вышение качества жизни граждан на основе внедрения 
в  различные сферы жизни информационно-коммуни-
кационных технологий; развитие цифровой экономики, 
производства и  использования инноваций в  рамках ре-
гиональной специализации, создание необходимой для 
этого инфраструктуры и культивирование компетенций.

Согласно п. 4. Распоряжения Губернатора Ульяновской 
области от 19.07.2017 №  653-р «Концепция внедрения ин-
теллектуальных цифровых технологий в Ульяновской об-
ласти »Умный регион« на 2017–2030 годы», оперативная 
работа государственных органов Ульяновской области 
опирается на поступление разнообразных информаци-
онных потоков, которые могут иметь как внешний, так 
и внутренний источник [3].

Внешние информационные потоки могут поступать 
из различных источников, таких как другие регионы, фе-
деральные органы власти, научные учреждения, между-
народные организации, средства массовой информации 
и другие стороны. Эта информация может быть полезна 
для выявления тенденций, прогнозирования развития со-
бытий, анализа угроз и  возможностей, а  также для при-
нятия обоснованных и эффективных решений.

Внутренние информационные потоки обычно возни-
кают в  рамках деятельности самого региона и  связаны 
с передачей данных и анализом информации между раз-
личными подразделениями и  органами исполнительной 
власти. Такие потоки могут включать в себя статистиче-
скую информацию, отчеты, оперативные данные, резуль-
таты мониторинга и другую важную информацию.

Вся информация, поступающая в  органы исполни-
тельной власти Ульяновской области, проходит тща-
тельную обработку и  анализ. Данные полученные от 

предприятий, учреждений и граждан, направляются спе-
циализированным органам и отделам для принятия необ-
ходимых мер и решений. Система мониторинга и анализа 
информации, поступающей извне, позволяет оперативно 
реагировать на изменения в обстановке и ситуации в ре-
гионе. Координация работы органов исполнительной 
власти и  правильное распределение информации помо-
гают эффективно управлять процессами и принимать об-
основанные решения в  интересах жителей Ульяновской 
области.

Согласно Закону Ульяновской области от 07.10.2010 
№  144-ЗО «О регулировании некоторых вопросов в сфере 
обеспечения доступа к  информации о  деятельности го-
сударственных органов Ульяновской области», работа 
с  информацией в  органах исполнительной власти Улья-
новской области представляет собой сложный и  много-
аспектный процесс  [4]. Вся поступающая информация 
тщательно анализируется, систематизируется и  обраба-
тывается специализированными учреждениями и  отде-
лами. При этом важно учитывать различные форматы ин-
формации — часть материалов остается на бумаге, часть 
переносится в электронный вид, а особо ценные данные 
сохраняются и в том, и в другом формате.

Программа управления информацией направлена на 
оптимизацию процессов обработки информации, обес-
печивая эффективную работу с ресурсами и повышая ка-
чество принимаемых решений. Важным аспектом явля-
ется сохранность и  конфиденциальность информации, 
поэтому механизмы защиты данных постоянно совер-
шенствуются и обновляются. Кроме того, с целью повы-
шения эффективности управления информацией в  ор-
ганах власти внедряются современные технологии, такие 
как системы управления базами данных, облачные сер-
висы, программы аналитики данных и др. Это позволяет 
оперативно получать и  обрабатывать информацию, де-
лать прогнозы и принимать обоснованные решения на ос-
нове данных.

В Ульяновской области действуют специализиро-
ванные организации, занимающиеся сбором, анализом 
и  обработкой разнообразной информации. Эти службы 
играют важную роль в  обеспечении информационной 
поддержки различных сфер деятельности, таких как эко-
номика, социология, география и другие. Одной из таких 
служб является аналитическая служба, которая занима-
ется сбором и  анализом данных для выработки страте-
гических решений и  прогнозирования различных сце-
нариев развития. Эта служба помогает руководителям 
принимать обоснованные решения на основе фактиче-
ской информации. Также в области функционирует центр 
статистики, который занимается сбором и  обработкой 
статистической информации о различных аспектах обще-
ственной жизни. Этот центр предоставляет организациям 
и государственным учреждениям актуальные данные для 
анализа и принятия управленческих решений. Кроме того, 
в Ульяновской области действуют органы, занимающиеся 
регистрацией прав собственности на недвижимость.
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Однако с  учётом выработанного регионального зако-
нодательства и  создания соответствующий организаций 
по работе с  информацией, присутствуют существенные 
допущения, такие как недостаточная координация на 
областном уровне в  сфере создания информационных 
систем приводит к  дублированию усилий, излишним 
расходам бюджетных средств и неэффективному исполь-
зованию ресурсов. Кроме того, разобщенность и  раз-
розненность информационных ресурсов затрудняют 
эффективное взаимодействие между различными органи-
зациями и учреждениями, что мешает максимально пол-
ноценно использовать возможности современных техно-
логий.

Необходимо усилить усилия по координации деятель-
ности в сфере создания информационных систем на об-
ластном уровне, разработать единую стратегию в  этой 
области и  обеспечить взаимодействие между ведом-
ственными подразделениями и органами местного само-
управления. Важно также активнее использовать опыт 
успешных практик и реализовывать совместные проекты 
для создания единой информационной инфраструктуры, 
способствующей повышению эффективности управления 
и предоставлению гражданам качественных услуг.

Для улучшения ситуации необходимо разработать 
единые стандарты и  протоколы обмена информацией 
между информационными системами различных ве-
домств, что позволит избежать дублирования данных 
и сократить затраты на их обработку. Также важно усовер-
шенствовать программно-техническую базу органов ис-
полнительной власти, что поможет обеспечить более каче-
ственный обмен информацией и повысить эффективность 
работы государственных и муниципальных органов.

Кроме того, необходимо обеспечить обучение сотруд-
ников органов исполнительной власти современным тех-
нологиям работы с информационными системами, чтобы 
повысить их компетенцию и  ускорить процессы обмена 
информацией. Внедрение цифровых технологий и  авто-
матизация рабочих процессов также поможет снизить из-
держки на сбор и хранение информации, улучшить её ка-
чество и  сделать управление властью более прозрачным 
и эффективным.

Таким образом, устранение выявленных недостатков 
в  формировании информационных ресурсов органов ис-
полнительной власти Ульяновской области является 
важным для оптимизации затрат и для повышения эффек-
тивности государственного и муниципального управления.
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Данная статья посвящена вопросам выплаты вознаграждения эксперту в рамках арбитражного судопроизводства. 
Рассматриваются правовые основания условий оплаты труда эксперта, а также проблемы, связанные с несоответ-
ствием экспертных заключений установленным требованиям законодательства и  основания для отказа в  выплате 
эксперту вознаграждения. Анализируется судебная практика, выявляющая случаи злоупотреблений экспертов при про-
ведении экспертизы, а также выявления недостатков в содержании и форме экспертных заключений. Обосновывается 
необходимость пересмотра подходов к оценке работы экспертов и разработки разъяснений, необходимых для обеспе-
чения единообразия правоприменения по отношению к экспертной деятельности.
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The article is devoted to the issues of payment of remuneration to an expert in the framework of arbitration proceedings. The legal 
grounds for the terms of payment for the expert’s work, as well as problems associated with the discrepancy between expert opinions 
and the established requirements of the legislation are considered. The judicial practice is analyzed, revealing cases of abuse of experts 
during the examination, as well as identifying deficiencies in the content and form of expert opinions. The need to revise approaches 
to assessing the work of experts and developing explanations necessary to ensure uniformity of law enforcement in relation to expert 
activity is substantiated.
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В арбитражном процессе через право сторон хода-
тайствовать о  назначении экспертизы реализуется 

принцип состязательности. Денежные средства вносятся 
на депозит суда, после выполнения работы эксперты по-
лучают вознаграждение (ст. 109 АПК РФ). При отсутствии 
своевременной оплаты суд может отклонить ходатай-
ство (ч. 2 ст. 108 АПК РФ), что делает предоплату обяза-
тельным условием проведения экспертизы. Одной из клю-
чевых проблем данной статьи является отсутствие чётких 
критериев для отказа в  оплате экспертизы. Судебная 
практика демонстрирует неоднозначность в оценке нару-
шений, влияющих на право эксперта на вознаграждение: 
одним из критериев, является использование ненаучных 
и  спекулятивных методик, применение «авторских» ме-
тодов, не имеющих научного обоснования, которые при-
водят к недостоверным выводам. Другой проблемой явля-
ется фактическая невозможность привлечения экспертов 
к ответственности (как уголовной, так и имущественной), 
что и  стимулирует недобросовестную практику. Отсут-
ствие унифицированного подхода к  оценке нарушений 
в  заключении эксперта создаёт риски принятия проти-
воречивых решений Недостаточное внимание к  содер-
жательной части заключений. Приоритет формальных 
требований иногда приводит к  игнорированию ошибок 
в методологии и выводах эксперта.

Если экспертиза назначается по инициативе суда, 
то она проводится за счёт федерального бюджета (ч.  3 
ст. 109 АПК РФ), однако такие случаи редки. В большин-
стве случаев «размер вознаграждения согласуется между 
судом, сторонами и  экспертом либо экспертной органи-
зацией. Цена экспертизы зависит от вида экспертизы, ко-
личества вопросов, сложности её проведения. Стоимость 
экспертизы у  разных экспертных учреждений может от-
личаться» [1]. Стоимость услуг фиксируется и изменяется 
только при появлении новых задач или материалов. Ре-
шение экспертом вопросов, не поставленных судом (п. 2 
ст. 86 АПК РФ), не увеличивает вознаграждение. Таким об-
разом, процедура назначения и оплаты экспертизы четко 
регламентирована, что способствует соблюдению прин-
ципа состязательности, экономии средств и  предотвра-
щено необоснованных расходов. Если эксперт не может 

заранее определить расходы на экспертизу из-за специ-
фики или объёма объектов, согласно позиции Пленума 
ВАС РФ разрешается устанавливать предварительное воз-
награждение с четкими пределами его увеличения и ука-
занием факторов, влияющих на рост стоимости (п.  24). 
Также предусмотрено уменьшение вознаграждения в слу-
чаях: выполнения экспертом не всех поставленных задач, 
например, невозможности проведения экспертизы из-за 
непригодности или недостатка объектов, отказа в их до-
полнении либо утраты необходимости в  исследовании. 
«В таких ситуациях оплата производится только за фак-
тически выполненную работу на основании обоснован-
ного расчёта затрат (п. 25)» [2].

Вопросы вознаграждения экспертов в  арбитражном 
процессе охватывают разнообразные проблемы. «Их 
анализ требует учета природы судебной экспертизы 
и  специфики связанных с  ней правоотношений. При 
этом традиционная для судопроизводства позиция, раз-
деляемая большинством исследователей, сводится к  сле-
дующему» [3]: Негосударственные эксперты, активно ра-
ботающие в  арбитражных делах, воспринимают свою 
деятельность как оказание услуг. При этом их клиентом 
выступает не суд, а  оплачивающая сторона, что форми-
рует подход «клиент всегда прав». Как отмечает Е. Р. Рос-
синская, «размер гонорара нередко влияет на выводы 
эксперта. Статистика подтверждает в 75% случаев, когда 
назначался »свой« эксперт, его заключения полностью 
совпадали с  интересами заказчика становились основой 
для судебного решения». Категорически неправильно ис-
пользовать трактовку деятельности судебного эксперта 
как оказания услуги, поскольку это искажает её суть. Экс-
перт не может выбирать между выполнением обязанно-
стей или их игнорированием, качественным или некаче-
ственным исполнением, соблюдением или нарушением 
установленных правил. Услуги предполагают договорную 
свободу, которая недопустима для эксперта так же, как 
и для суда.

Суды долгое время придерживались позиции об обя-
зательности оплаты экспертизы, даже при наличии недо-
статков в заключении эксперта [4]. Однако такой подход 
вызывает сомнения, фактически выводя экспертов из-под 
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юридической ответственности. Сложность доказывания 
субъективной стороны по ст.  307 УК РФ и  отсутствие 
процессуальных последствий, таких как лишение оплаты, 
привели к злоупотреблениям правами эксперта. Это спо-
собствовало восприятию судебно-экспертной деятель-
ности как прибыльного бизнеса, что подорвало доверие 
к экспертам. Судебная практика постепенно изменилась, 
создавая новые прецеденты. Право эксперта на оплату его 
труда корреспондирует с выполнением законных обязан-
ностей. Невыполнение этих обязанностей должно влечь 
за собой лишение вознаграждения, суды начали активно 
это учитывать.

Примеры мотивированных отказов в оплате включают 
следующие критерии:

— Производство экспертизы ненадлежащим лицом: 1. 
Экспертизу провёл эксперт, не указанный в определении 
суда, или лицо, подлежащее отводу. 2. Привлечение во 
время проведения экспертизы сторонних лиц, не преду-
прежденных об уголовной ответственности и не облада-
ющих необходимой квалификацией. 3. Нарушение тре-
бований законодательства по отношении требований 
к  эксперту. 4. Отсутствие у  эксперта необходимой атте-
стации или, если эксперт не состоит в реестре экспертов.

— Существенные недостатки содержания экспертного 
заключения: 1. Отсутствие описания проведенного иссле-
дования, методов и обоснованных выводов. 2. Противоре-
чивость выводов или несоответствие данных, например, 
рыночной стоимости объекта оценки указанной дате. 3. 
Несоответствие требованиям, предъявляемым к  доказа-
тельствам. 4. Нарушения норм процессуального законо-
дательства. 5. Заключение, которое не содержит ответов 
на вопросы, поставленные судом. 6. Фактическое непро-
ведение экспертизы, исследование не выполнено в рамках 
поставленных судом задач. 7. Заключение признано недо-
пустимым доказательством из-за отсутствия данных, под-
тверждающих его достоверность.

— Использование ненаучных или недостоверных 
методик: 1. Применение «авторских» методик, не под-
твержденных научным сообществом, что влияет на об-
основанность выводов. 2. Отсутствие формальных тре-
бований. Например, подпись эксперта отсутствует, что 
ставит под сомнение авторство исследования. 3. Нару-
шение в оформлении документации, препятствующие её 
рассмотрению как доказательства.

Во всех перечисленных случаях суд может отказать 
в оплате экспертизы, если выявленные недостатки делают 
такое заключение недопустимым или ненадлежащим до-
казательством. «Если заключение признается относимым 
и  допустимым, эксперт имеет право на вознаграждение 
независимо от согласия суда с  его выводами»  [5]. Так, 
ошибка в дате начала экспертизы была признана опиской, 
и суд подтвердил допустимость заключения. «Оценка на-
рушений должна проводиться индивидуально с  учетом 
обстоятельств дела»  [6]. Для единообразного подхода 
к  оценке допустимости экспертных заключений целесо-
образно издать необходимые разъяснения для судебных 

органов. Например, отсутствие подписи эксперта — фор-
мальное нарушение, которое может быть исправлено, 
если эксперт подтвердит свои действия и выводы при до-
просе.

Однако если выяснится, что исследование эксперт не 
проводил, заключение должно быть признано недопу-
стимым, а оплата экспертизы отклонена. Вопрос о допу-
стимости заключения без подписи остаётся дискусси-
онным, и  каждый случай требует внимательной оценки. 
«Содержательное наполнение экспертного заключения не 
менее важно, чем соблюдение формальных требований, 
при оценке существенности нарушений, влияющих на ре-
шение об отказе в  выплате вознаграждения. Например, 
особое внимание требуют случаи применения »автор-
ских« методик, которые нередко носят спекулятивный 
и  ненаучный характер, позволяя достигать заранее за-
данных выводов» [7, с. 67]. Для ограничения оплаты экс-
пертизы недобросовестным экспертам можно рассмо-
треть следующие изменения в законодательстве:

1. Введение обязательного реестра экспертов, где будут 
фиксироваться случаи предоставления необоснованных 
или ошибочных заключений. Эксперты, замеченные в ре-
гулярных нарушениях, временно или постоянно лиша-
ются права на оплату за проведение экспертиз из государ-
ственных или частных средств. 2. Оплата осуществляется 
только после подтверждения качества экспертного за-
ключения независимым аудитором или комиссией. Если 
экспертное заключение признаётся недостоверным (на-
пример, оспаривается в суде), эксперту может быть отка-
зано в  оплате. Формирование специализированных ко-
миссий при судах или других органах для оценки качества 
экспертных заключений. Эксперты, неоднократно при-
знанные недобросовестными, не могут рассчитывать на 
оплату. 3. Закрепление в законодательстве норм об ответ-
ственности за недостоверные или предвзятые экспертные 
заключения, включая штрафы и  возврат оплаты. На-
пример, при признании экспертизы судом или контроли-
рующими органами «недостоверной» эксперт может быть 
обязан вернуть оплату и возместить понесенный ущерб. 
Обязательное опубликование информации о  недобросо-
вестных экспертах и  их заключениях в  открытых источ-
никах. Это усилит репутационное давление и  уменьшит 
вероятность привлечения таких экспертов. 4. Введение 
регулярных проверок на квалификацию экспертов. 
Во-первых, это повышает качество проводимых экс-
пертиз, а,  во-вторых, выявляет некомпетентных, недоб-
росовестных экспертов. 5. Эксперты обязаны иметь полис 
страхования профессиональной ответственности. Если 
эксперт предоставляет недостоверное заключение, ком-
пенсация оплачивается за счёт страховой компании, а не 
участников судебного процесса. 6. Ограничение суммы 
оплаты экспертов, чьи выводы признаны некорректными. 
Например, если заключение признано ошибочным, экс-
перту выплачивается только минимальная часть расходов 
(например, за использованные материалы при прове-
дении экспертизы или транспортные расходы). Закреп-
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ление в законе чётких стандартов и процедур для подго-
товки экспертных заключений. Если эксперт не соблюдает 
стандарты, его работа автоматически признаётся некаче-
ственной, и оплата не производится. Но стоит отметить, 

что внедрение таких изменений требует сбалансирован-
ного подхода, чтобы избежать демотивации добросо-
вестных экспертов, одновременно усиливая ответствен-
ность за качество работы.
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И С Т О Р И Я

Типография Приказа общественного призрения и П. Е. Котельникова в Калуге
Комар Виктория Евгеньевна, независимый исследователь (г. Калуга)

В статье рассматривается развитие типографского дела в России конца XVIII века на примере провинциальной ти-
пографии Приказа общественного призрения и П. Е. Котельникова в г. Калуге.

Ключевые слова: типография, печатное дело, книгоиздательство в провинции.

До середины XVIII века печатное дело в России было 
сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге, а кни-

готорговля находилась под контролем государства. Только 
при Екатерине II, с началом её политики «просвещённого 
абсолютизма», в стране появился спрос на книги, и книго-
печатание начало активно развиваться.

В 1783 году вышел указ «О вольных типографиях», который 
положил конец монополии столичных типографий. После 
этого в России начала развиваться печать в провинциях.

Сначала появились государственные типографии при 
наместнических (губернских) правлениях, а  позже — 
частные, так называемые «вольные» типографии. Казённые 
типографии в  основном занимались печатью офици-
альных документов для государственных учреждений, 
а «вольные» типографии выпускали книги.

Согласно указу 1783  года, частные («вольные») типо-
графии получили широкие права. Теперь любой жела-
ющий мог открыть типографию без получения разрешения: 
«Каждому по своей собственной воле заводить оныя Типо-
графии не требуя ни от кого дозволения…» [4, с. 792].

Государство приравняло типографии к фабрикам и за-
водам, упростив их создание и управление: «Типографии 
для печатания книг не различать от прочих фабрик и ру-
коделий…» [4, с. 792].

Репертуар изданий был разнообразным — разреша-
лось печатать книги на русском и  иностранных языках, 
включая восточные: «В  сих типографиях печатать книги 
на российском и иностранных языках, не исключая и во-
сточных…» [4, с. 792].

Однако были установлены ограничения. Запреща-
лось выпускать книги, которые противоречили религи-
озным и гражданским законам или могли вызывать обще-
ственное недовольство: «Чтоб ничего в  них противного 
законам Божиим и  гражданским, или же к  явным со-
блазнам клонящагося издаваемо не было…» [4, с. 792].

Книги проверялись Управой Благочиния, и,  если об-
наруживались нарушения, их издание запрещалось. Не-

смотря на эти ограничения, указ стал первым документом 
в  России, который закрепил относительную свободу пе-
чати и  позволил развивать типографии за пределами 
крупных городов.

К концу XVIII века типографии были открыты в 17 гу-
бернских городах, но книги печатали только в 12 из них. 
Особенно активно книгопечатание развивалось в  Яро-
славле, Калуге, Тамбове, Тобольске, Курске, Воронеже, 
Смоленске и Владимире [3, с. 47].

История калужской типографии с  использованием 
частного капитала началась в  1793  году. Калужский 
приказ общественного призрения пригласил мещанина 
из Путивля Курской губернии Петра Егоровича Котель-
никова создать совместное издательско-книготорговое 
предприятие. На тот момент Котельников уже владел 
книжными лавками в  Курске, Орле и  Туле, где продава-
лись книги из столицы и провинции.

Так, 3  июня 1793 г. был заключён контракт между 
П. Е. Котельниковым и  Калужским приказом обществен-
ного призрения на открытие книжной лавки и типографии: 
«1793 года июня 3-го дня я, нижеподписавшийся, Курского 
наместничества города Путивля мещанин Пётр Егоров 
сын Котельников с Калужским Приказом общественного 
призрения заключил сие моё условие в том, что я, Котель-
ников, на заведение от сего Приказа в губернском городе 
Калуге типографии и книжной лавки положил собствен-
ного своего капиталу тысячу пятьсот рублей, а Приказ три 
тысячи.».. [1, л. 181]. Всю сумму разделили поровну: 2250 р. 
на типографию и столько же на книжную лавку.

Контракт был заключён на три года с момента подпи-
сания. Если типография закрывалась до истечения срока 
контракта, то Приказ и  Котельников обязывались сооб-
щить об этом за три месяца и разделить капитал [8, c. 67].

Подробнее остановимся на устройстве типографии 
и  книжной лавки. Располагались они во флигелях Глав-
ного народного училища: типография в каменном, а лавка 
в  деревянном. Строительством проходило под надзором 
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губернского архитектора Ясныгина и  дворянского засе-
дателя Пасынкина. Работы закончились 18  июля 1793 г.   
[8, с. 68].

В типографии имелось два стана: один — от Котель-
никова, другой — от Приказа. Ответственность за про-
изводство брал на себя Пётр Егорович, однако он был 
подотчётен главному попечителю училища и  директору 
Приказа — секунд-майору Ивану Пасынкову.

Корректором в  типографию назначили стряпчего 
Верхнего Земского суда Василия Алексеевича Зеленцова. 
Он и  Е. П. Котельников отправились в  Москву для по-
купки нужных материалов для типографии, а  также для 
найма рабочих.

Сначала рабочих, вероятно, привезли из Москвы. 
Приказ заключил контракты с тереборщиком Герасимом 
Черкасовым и  наборщиком Андреем Яковлевым, а  Ко-
тельников — с  тереборщиком Михаилом Алексеевым 
и наборщиком Степаном Терехиным [8, c. 83–87]. Однако 
позже, согласно ведомости, рабочих нанимали из солдат-
ских детей [8, с. 116].

Для работы в  типографии требовались специалисты 
разных направлений: тереборщики, наборщики, батыр-
щики и подъемщики. Для книжной лавки был нанят ла-
вочник.

— Наборщики занимались ручным набором текста из 
литер и верстали страницы.

— Тереборщики печатали оттиски на бумагу и разве-
шивали листы для сушки.

— Батырщики обслуживали печатный станок, об-
новляя краску на литерах.

— Подъемщики разбирали литеры, которые вышли 
из употребления, поднимали отпечатанные листы и ком-
плектовали их по экземплярам.

Рабочие трудились ежедневно, кроме табельных дней. Их 
рабочий день начинался в 6 утра и заканчивался в 6 вечера, 
с перерывом на обед, который длился не более двух часов. 
Каждый сотрудник получал жалование. Кроме того, Приказ 
предоставлял рабочим жильё, дрова и свечи [8, c. 97].

Для перевода книг для печати пригласили перевод-
чиков.

С французского и  немецкого языков переводил по-
мещик из Тульской губернии Василий Алексеевич 
Левшин. Его гонорар составлял 5 рублей за каждый пере-
ведённый лист [2, л. 17].

С французского, итальянского и  английского языков 
переводил Никанор Облеухов. За перевод одного листа 
с  французского или итальянского он получал 5  рублей, 
а за перевод с английского — 6 рублей.

20  августа 1793  года типография начала свою работу. 
За несколько лет своего существования калужская типо-
графия выпустила более 20 книг разного содержания: ху-
дожественную литературу, исторические произведения, 
философские труды и прикладные издания.

Художественная литература в  типографии включала 
различные жанры: комические оперы, повести, романы 
и  лирические драмы. Например, было издано 750 эк-

земпляров комической оперы Пьера Бомарше «Севиль-
ский цирюльник, или Безполезная предосторожность» [5, 
с.  118], 1200 экземпляров повести Виньякура «Графиня 
Девержи» [5, с. 164], 1193 экземпляра романа Игнацы Кра-
сицкого «Странствование не умирающаго человека…» [6, 
с. 78] и другие книги.

Исторические книги, издававшиеся в  типографии, 
охватывали различные страны и эпохи. Например, были 
изданы «Краткое начертание российской истории…» 
в  1200 экземплярах  [6, с.  83], «Записки кардинала де 
Ретца» Жана-Франсуа Поль де Гонди тиражом 1200 экзем-
пляров [7, с. 29] и другие работы.

К философским трудам относились такие книги, как 
«Излияние сердца, чтущаго благость единоначалия и ужа-
сающагося…» И. В. Лопухина  [6, с.  178] и  «Совершен-
ство человеческаго благополучия» тиражом 1200 экзем-
пляров [7, с. 142].

Также была литература прикладного характера, на-
пример, «Карманной коновал…» Уильяма Бердона  [5, 
с. 92], в которой даются советы по уходу за лошадью в пу-
тешествиях.

По данным сводного каталога русской книги XVIII века, 
художественная литература пользовалась наибольшим 
спросом. Тиражи книг обычно не превышали 1200 экзем-
пляров, чаще всего составляя от 600 до 1200.

Последним годом работы типографии был 1796  год. 
Вероятно, типография и  книжная лавка не приносили 
ожидаемой прибыли, и  Приказ решил передать их Ко-
тельникову. Однако с  октября 1796  года новые книги не 
печатались, а 23 марта 1797 года было объявлено о про-
даже типографии и  книг на сумму 24058  рублей. Торги 
проходили трижды — 12, 16 и 19 июня, но неизвестно, со-
стоялась ли продажа [8, с. 122].

Интересно, что типография закрылась перед тем, как 
Екатерина II издала указ 1796 года «Об ограничении сво-
боды книгопечатания и  ввоза иностранных книг», ко-
торый усиливал контроль над печатным делом и запрещал 
«вольные» типографии.

В 1804  году типографию возобновили, но уже под 
управлением губернского правления на средства Калуж-
ского приказа общественного призрения. Эта история от-
носится уже к другой типографии.

Итак, книгопечатание, которое получило новый им-
пульс благодаря указу 1783  года, стало важным этапом 
в  развитии типографского дела в  Российской империи. 
История калужской типографии Приказа общественного 
призрения и П. Е. Котельникова наглядно иллюстрируют 
трансформации того времени: от монополии столичных 
издательств к более разнообразной и доступной провин-
циальной печати.

В конце XVIII  века калужская типография выпу-
скала литературу самого разного характера — от ху-
дожественных произведений до философских трудов 
и прикладных пособий. Вероятно, её репертуар отражал 
интересы общества того времени, а  небольшой тираж 
книг, как правило, варьировавшийся от 600 до 1200 экзем-
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пляров, говорит о попытке найти баланс между спросом 
и  возможностями производства. Успехи типографии де-
монстрируют, как провинциальные издательства могли 
развивать книжное дело, обеспечивая местные рынки ка-
чественными изданиями. Однако её история также под-
чёркивает зависимость от устойчивого финансирования 

и  организаторских усилий, и  отсутствие этих факторов 
привело к тому, что типография, несмотря на вклад в куль-
турную жизнь города, просуществовала недолго.

На этом история книгоиздания не заканчивается, о чём 
свидетельствуют дальнейшие изменения в правовом регу-
лировании типографского дела.
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Ф И З И Ч Е С К А Я  К УЛ ЬТ У РА  И   С П О Р Т

Основные аспекты подготовки сотрудников ФСИН 
для успешного выполнения учебных стрельб
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Учебные стрельбы являются важной частью профессиональной подготовки сотрудников Федеральной службы ис-
полнения наказаний (ФСИН). Они не только позволяют поддерживать необходимый уровень боевой готовности, но 
и способствуют формированию уверенности, дисциплины и навыков обращения с оружием. Эффективная подготовка 
к стрельбам требует комплексного подхода, включающего в себя несколько ключевых аспектов.

Ключевые слова: учебные стрельбы, сотрудники, оружие, подготовка, навыки.

Key aspects of training FSIN employees for successful execution of target practice

Target practice is an important part of the professional training of employees of the Federal Penitentiary Service (FSIN). They not 
only allow you to maintain the necessary level of combat readiness, but also contribute to the formation of confidence, discipline and 
skills in handling weapons. Effective training for shooting requires a comprehensive approach that includes several key aspects.

Keywords: target practice, employees, weapons, training, skills.

Изучение данного направления следует рассматри-
вать с  комплексного анализа тех компонентов, ко-

торые в  совокупности приведут к  достижению постав-
ленной цели, в нашем случае это подготовка сотрудников 
УИС к успешному выполнению упражнений в рамках ог-
невой подготовки.

1. Первым аспектом будет служить теоретическая 
подготовка, заключая в  себя ряд нужных теоретических 
элементов.

Изучение материальной части оружия: сотрудники 
должны досконально знать устройство, принцип работы, 
правила эксплуатации и обслуживания закрепленного за 
ними оружия. Это включает в себя понимание техниче-
ских характеристик, порядка сборки и разборки, а также 
выявление и устранение возможных неисправностей.

Знание мер безопасности: безопасное обращение с ору-
жием является приоритетом. Необходимо четко усвоить 
правила безопасности при стрельбе, транспортировке, 
хранении и обслуживании оружия. Особое внимание уде-
ляется правилам обращения с боеприпасами.

Основы баллистики: понимание траектории полёта 
пули, влияния ветра и  других внешних факторов помо-
гает корректировать стрельбу и повышать точность.

Нормативные документы: сотрудники должны быть 
ознакомлены с  приказами, инструкциями и  наставле-
ниями, регламентирующими порядок проведения стрельб 
и использования оружия.

2. Практическая подготовка.
Формирование правильной стойки и  хвата: пра-

вильная стойка и хват обеспечивают устойчивость и по-
зволяют контролировать оружие во время стрельбы. Тре-
нировка этих элементов должна проводиться регулярно 
и под контролем инструктора.

Прицеливание и  спуск курка: техника прицеливания 
и  плавный спуск курка — ключевые навыки для точной 
стрельбы. Необходимо тренировать эти навыки на 
«сухих» тренировках (без боевых патронов), а затем отра-
батывать их на огневом рубеже.

Стрельба по различным мишеням: учебные стрельбы 
должны включать в себя упражнения по поражению раз-
личных видов мишеней на разных дистанциях, как в ста-
тическом, так и  в  динамическом положении. Это позво-
ляет сотрудникам адаптироваться к различным условиям 
и развивать универсальные навыки стрельбы.

Стрельба из различных положений: сотрудники 
должны уметь вести огонь из положения стоя, с  колена, 
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лёжа и из-за укрытий. Это позволяет реагировать на ме-
няющуюся обстановку и эффективно применять оружие 
в различных ситуациях.

Отработка действий в  условиях, приближенных 
к боевым: учебные стрельбы должны включать в себя эле-
менты тактической подготовки, такие как перемещение 
на огневом рубеже, смена магазинов, стрельба в условиях 
ограниченной видимости и  другие действия, прибли-
женные к реальным ситуациям.

3. Психологическая подготовка:
Развитие стрессоустойчивости: учебные стрельбы 

должны проводиться в условиях, имитирующих стрессовые 
ситуации, чтобы сотрудники учились сохранять спокой-
ствие и контролировать свои действия в условиях давления.

Формирование уверенности: положительный ре-
зультат учебных стрельб повышает уверенность в  соб-
ственных силах и способствует укреплению боевого духа.

Работа над ошибками: разбор ошибок, допущенных 
во время стрельб, является важной частью подготовки. 
Анализ причин ошибок помогает сотрудникам улучшить 
свои навыки и избегать их в будущем.

4. Организационные аспекты:
Квалифицированные инструкторы: профессио-

нальный уровень инструкторов является ключевым фак-
тором успешной подготовки. Они должны не только хо-

рошо владеть оружием, но и уметь грамотно передавать 
свои знания и навыки обучаемым.

Современная материально-техническая база: учебные 
тиры должны быть оборудованы современным оборудо-
ванием и инвентарем, что способствует повышению эф-
фективности обучения.

Регулярность тренировок: учебные стрельбы должны 
проводиться на регулярной основе, чтобы сотрудники 
поддерживали необходимый уровень подготовки.

Контроль и  оценка результатов: эффективность под-
готовки должна постоянно контролироваться и  оцени-
ваться, что позволяет выявлять слабые места и  вносить 
необходимые коррективы.

Успешное выполнение учебных стрельб сотрудни-
ками ФСИН зависит от комплексного подхода, включа-
ющего теоретическую, практическую и психологическую 
подготовку. Регулярные тренировки, квалифициро-
ванный инструкторский состав и  современная матери-
ально-техническая база являются ключевыми факторами 
для достижения высоких результатов и обеспечения без-
опасности при выполнении служебных обязанностей. По-
стоянное совершенствование навыков стрельбы позво-
ляет сотрудникам ФСИН эффективно применять оружие 
в различных ситуациях и выполнять поставленные задачи 
на высоком профессиональном уровне.
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Значение командного спорта в воспитании
Андронов Иван Владимирович, студент

Научный руководитель: Богданов Владимир Владимирович, старший преподаватель
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

Командный спорт является важным компонентом вос-
питательной работы с детьми и подростками. Он не 

просто превращает физическую активность в  увлека-
тельное занятие, но и  способствует комплексному раз-
витию личности. На страницах данной статьи мы рас-
смотрим основные аспекты, подчеркивающие значение 
командного спорта в воспитании.

Физическое развитие и здоровье

Одной из первых и  очевидных функций командного 
спорта является улучшение физической формации. Со-
временные дети, проводя много времени за экранами, все 
чаще сталкиваются с  проблемами, связанными с  мало-
подвижным образом жизни. Командные игры, такие как 
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футбол, баскетбол, хоккей и  волейбол, требуют высокой 
физической активности, что способствует укреплению 
сердечно-сосудистой системы, улучшению дыхательной 
функции и развитию мышечной массы.

Помимо физического здоровья, занятия спортом 
также позитивно влияют на ментальное состояние. Регу-
лярные физические нагрузки помогают уменьшать уро-
вень стресса, тревожности и депрессии. Командный спорт 
повышает общий тонус, дарит уверенность в себе и улуч-
шает настроение, что особенно важно для подростков, 
проходящих через период изменений и самоутверждения.

Социальные навыки и командный дух

Командный спорт — это не только физическая ак-
тивность, но и  взаимодействие с  другими участниками 
команды. Дети учатся слышать и понимать друг друга, что 
развивает их социальные навыки и  эмоциональный ин-
теллект. Участие в  команде позволяет им научиться де-
литься своими достижениями и  работать на общий ре-
зультат.

Важным аспектом является формирование командного 
духа. Дети, играя в команде, осознают, что успех зависит 
не только от их усилий, но и от работы коллег. Это опыт 
помогает развивать лидерские качества — ребенок может 
стать капитаном команды, взять на себя ответственность 
и научиться принимать решения в стрессовых ситуациях.

Лидерство и ответственность

Командные игры предоставляют отличные возмож-
ности для развития лидерских качеств у  детей. Участие 
в команде позволяет им взять на себя роль лидера, учиться 
управлять эмоциями и мотивировать окружающих. Даже 
если ребенок не является капитаном, он все равно учится 
ответственности за собственные действия и за результаты 
команды.

В процессе тренировок и  соревнований у  участников 
формируется понимание, что каждое действие имеет по-
следствия. Этот опыт имеет важное значение. К примеру, 
единственный неудачный пас или пропуск может стоить 
команде победы. Этим формируются навыки ответствен-
ности за коллективный результат, что важно и  в  даль-
нейшей жизни.

Устойчивость к неудачам

Важнейшим уроком, который преподает командный 
спорт, является умение справляться с  поражениями. На 
протяжении спортивной карьеры любой атлет сталкива-
ется с неудачами. Участие в командных играх учит детей 
не только преодолевать разочарования, но и использовать 
их как уроки для дальнейшего роста.

Дети учатся воспринимать неудачи как часть процесса. 
Это помогает им развивать настойчивость и целеустрем-
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ленность. Жизнь полна вызовов, и этот опыт оказывается 
полезным в  учебе, в  отношениях с  окружающими и  на 
профессиональном пути.

Эмоциональное развитие

Командный спорт также способствует эмоциональ-
ному развитию. В  процессе тренировок и  соревнований 
дети подвержены различным эмоциям: радости, горечи, 
ажиотажу и  разочарованию. Эти переживания помо-
гают детям осознать, что эмоции — это нормальная часть 
жизни. Но важно уметь контролировать их и правильно 
выражать.

Участие в спортивных командных играх также усили-
вает чувство принадлежности. Дети чувствуют себя ча-
стью чего-то большего, что положительно влияет на их 

самооценку и  уверенность в  себе. Участие в  групповых 
активностях налаживает дружеские связи, которые могут 
сохраняться на многие годы.

Заключение

Командный спорт играет важнейшую роль в  воспи-
тании и развитии детей и подростков. Он объединяет раз-
личные аспекты физического, эмоционального и социаль-
ного развития, формируя целостную личность. Участие 
в команде помогает детям научиться важным жизненным 
урокам о  дружбе, ответственности, усердии и  сотрудни-
честве.

Таким образом, командный спорт не только обеспечи-
вает активность и здоровье, но и создает основы для пол-
ноценного развития личности, готовой к вызовам жизни.
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В статье рассматривается современное направление йоги — аэройога. Обосновывается благоприятное влияние си-
стематических занятий аэройогой на физиологический статус и уровень физической подготовленности человека.
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The article discusses the current direction yoga — air yoga. The favorable effect is shown systematic air yoga lessons on the physi-
ological status and physical fitness level of the person.

Keywords: air yoga, asanas, yoga, wellness physical culture, hypodynamia, hypokinesia.

«В современном мире, где технологии и автоматизация 
стали неотъемлемой частью жизни, люди в  развитых 
странах все чаще сталкиваются с проблемой малоподвиж-
ного образа жизни. Вместо того чтобы использовать фи-
зическую силу, многие предпочитают полагаться на до-
стижения науки и  техники, проводя большую часть 

времени за компьютером или перед телевизором. Такой 
образ жизни, характеризующийся недостатком движения 
и физической активности, известен как гипокинезия и ги-
подинамия, и  может оказывать негативное влияние на 
здоровье и  работоспособность человека. Чтобы проти-
востоять этой тенденции, люди все чаще обращаются 
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к  различным средствам физической культуры, которые 
помогают повысить функциональную и физическую под-
готовленность. В  нашей стране особую популярность 
приобретают инновационные направления оздорови-
тельной физической культуры и фитнеса, основанные на 
восточных практиках, таких как аэройога» [1, 14, 15].

Аэройога — это инновационное направление йоги, 
объединяющее традиционные асаны, воздушную акро-
батику и элементы пилатеса. Главной особенностью этой 
практики является использование специальных гамаков 
из прочной ткани, подвешенных к  потолку на высоте 
около метра от пола. Занимающиеся выполняют упраж-
нения полностью или частично в  гамаке, что позволяет 
им находить баланс и выполнять асаны в воздухе.

Изначально аэройога была единым стилем, но со вре-
менем она эволюционировала, и сегодня выделяют три ос-
новных направления:

«Флай-йога — сочетание традиционных асан йоги 
с элементами воздушной акробатики в гамаке.

Восстановительная аэройога — направление, ориенти-
рованное на расслабление, растяжку и восстановление ор-
ганизма.

Антигравити-пилатес — комбинация упражнений пи-
латеса и  аэройоги, направленная на укрепление мышц 
и улучшение осанки.

Таким образом, аэройога представляет собой уни-
кальный синтез различных практик, адаптированных для 
выполнения в подвесных гамаках, что открывает новые воз-
можности для развития силы, гибкости и баланса» [3, 13].

«Одним из наиболее популярных и  динамично раз-
вивающихся направлений аэройоги является флай аэро-
йога. Флай аэройога была разработана в 1990-х годах аме-
риканским артистом Кристофером Харрисоном. Во время 
работы над танцевальными номерами Харрисон экспе-
риментировал с  использованием гамаков, подвешенных 
к  потолку, для выполнения акробатических трюков. По-
степенно он адаптировал эту технику для практики йоги, 
создав уникальную систему упражнений, которая полу-
чила название »AntiGravity Yoga« или »Флай аэройога» [2, 
8, 10].

Основной особенностью флай аэройоги является ис-
пользование специального гамака, изготовленного из 
прочной ткани и  надежно закрепленного на потолке. 
Гамак позволяет практикующим выполнять асаны с  ча-
стичной или полной разгрузкой веса тела, что делает прак-
тику более доступной и безопасной по сравнению с тра-
диционной йогой.

«Восстановительная аэройога — это эффективный 
метод реабилитации после травм и устранения различных 
недугов. Она включает в себя простые и малоинтенсивные 
упражнения, направленные преимущественно на рас-
тяжку мышц и связок» [11]. Благодаря использованию га-
мака, нагрузка на тело и суставы значительно снижается, 
что упрощает выполнение упражнений.

«Антигравитационный пилатес, являющийся одним 
из направлений аэройоги, способствует развитию эла-

стичности и  гибкости мышц, повышению подвижности 
суставов и  растяжке позвоночника. Регулярные занятия 
помогают сформировать мышечный рельеф, снизить из-
быточный вес, улучшить чувство равновесия и  коорди-
нацию движений» [4, 9].

«Аэройога оказывает благотворное влияние на физио-
логическое состояние и  физические качества человека. 
Использование гамака при выполнении перевернутых 
поз (инверсионных асан) позволяет использовать силу 
гравитации для щадящего и безопасного вытяжения по-
звоночника» [5, 13, 16]. Это разгружает позвонки, создает 
пространство для межпозвоночных дисков и  улучшает 
функциональное состояние позвоночного столба.

«Перевернутые позы способствуют увеличению по-
движности позвоночника, уменьшению проявлений ско-
лиоза, улучшению осанки и снятию болей в спине». [12]. 
Они также благотворно влияют на сердечно-сосуди-
стую систему, устраняют застой венозной крови и лимфы 
в ногах и внутренних органах, способствуют притоку арте-
риальной крови, богатой кислородом, к органам и тканям.

Кроме того, регулярные занятия аэройогой активизи-
руют мыслительные процессы, улучшают память и  кон-
центрацию внимания, устраняют бессонницу, оказывают 
положительное влияние на органы пищеварения, способ-
ствуют лучшему усвоению пищи и  улучшают обменные 
процессы в организме.

Таким образом, систематические занятия аэройогой 
оказывают комплексное благоприятное воздействие на 
различные физиологические системы организма чело-
века, способствуя улучшению общего состояния здоровья 
и повышению качества жизни.

Регулярные занятия аэройогой способствуют значи-
тельному увеличению гибкости и подвижности суставов. 
Выполнение инверсионных асан (перевернутых поз) в га-
маке позволяет безопасно и  эффективно растягивать 
мышцы и связки, увеличивая амплитуду движений в су-
ставах. Использование силы гравитации для вытяжения 
позвоночника способствует улучшению подвижности 
позвоночного столба, снижению проявлений сколиоза 
и нормализации осанки.

Занятия аэройогой способствуют формированию мы-
шечного корсета и  развитию силы мышц. Выполнение 
упражнений в подвесном положении требует постоянного 
напряжения мышц-стабилизаторов для поддержания ба-
ланса и контроля движений. Это приводит к укреплению 
мышц-разгибателей спины, мышц брюшного пресса, яго-
дичных мышц и мышц нижних конечностей. Регулярные 
тренировки в  гамаке способствуют повышению общей 
силовой выносливости организма.

Аэройога оказывает положительное влияние на раз-
витие координации движений и  способности сохра-
нять равновесие. Выполнение асан в  подвесном поло-
жении требует постоянного контроля над положением 
тела в  пространстве, что способствует совершенство-
ванию проприоцептивной чувствительности, улучшению 
межмышечной координации и повышению устойчивости 
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к внешним воздействиям. Занятия аэройогой позволяют 
значительно улучшить чувство равновесия, ловкость 
и точность движений.

Регулярные занятия аэройогой способствуют сни-
жению нервного напряжения и  улучшению качества сна. 
Выполнение перевернутых поз в  гамаке оказывает успо-
каивающее воздействие на центральную нервную систему, 
способствуя снятию психоэмоционального напряжения. 
Кроме того, аэройога позволяет достичь глубокого рас-
слабления мышц, что благоприятно сказывается на ка-
честве сна. Занимающиеся аэройогой отмечают более 
быстрое засыпание, увеличение продолжительности и глу-
бины сна, а также снижение частоты ночных пробуждений.

Выполнение перевернутых поз в  аэройоге способ-
ствует улучшению кровоснабжения головного мозга, что 
приводит к активизации мыслительных процессов и по-
вышению концентрации внимания. Занятия аэройогой 
требуют постоянного контроля за положением тела в про-
странстве, что способствует развитию пространственного 
мышления и  координации движений. Кроме того, прак-
тика аэройоги предполагает необходимость поддержания 
баланса и  концентрации внимания, что положительно 
сказывается на когнитивных функциях.

Занятия аэройогой вызывают у  занимающихся ощу-
щение радости, легкости и эйфории. Выполнение упраж-
нений в подвешенном состоянии, а также чувство полета 
и невесомости, которое испытывают занимающиеся, спо-
собствуют формированию положительного эмоциональ-
ного фона. Кроме того, аэройога позволяет снизить уро-
вень тревожности и депрессивных состояний, что связано 
с ее успокаивающим и антистрессовым эффектом.

Занятия аэройогой занимают особое место в фитнесс-
программах, разрабатываемых для женщин. Оказывая 
комплексное влияние на уровень физической подготовлен-
ности женщин, затрагивая различные аспекты их физиче-
ского развития и функционального состояния организма. 
Они позволяют эффективно тренировать и развивать:

– силу и  выносливость: регулярные занятия аэро-
йогой способствуют укреплению мышц всего тела, осо-
бенно мышц кора, верхней части тела и ног. Преодоление 
силы гравитации при выполнении упражнений в  га-
маке требует постоянного напряжения мышц, что при-
водит к  их гипертрофии и  повышению силовых показа-
телей, кроме того, длительность занятий и необходимость 
поддерживать равновесие в  нестабильной среде способ-
ствуют развитию мышечной выносливости;

– гибкость, т. к. нахождение в подвешенном состоянии 
позволяет выполнять более глубокие растяжки и скручи-
вания, недоступные при обычной практике на коврике, 
а  регулярное выполнение упражнений на растяжку спо-
собствует улучшению эластичности мышц и связок, уве-
личению подвижности суставов и расширению диапазона 
движений;

– координацию и равновесие, благодаря тому, что за-
нятия аэройогой требуют постоянного контроля над по-
ложением тела в пространстве и координации движений, 

а необходимость поддерживать равновесие в гамаке спо-
собствует развитию проприоцептивной чувствитель-
ности, улучшению работы вестибулярного аппарата и по-
вышению общей координации движений, что, в  свою 
очередь, положительно сказывается на устойчивости 
и снижает риск падений в повседневной жизни;

– кардиореспираторную систему: динамический ха-
рактер занятий аэройогой способствует повышению ча-
стоты сердечных сокращений и  улучшению функции 
сердечно-сосудистой системы, регулярные тренировки 
приводят к  увеличению объема легких, повышению эф-
фективности газообмена и  укреплению дыхательных 
мышц.

Кроме того, регулярные занятия аэройогой способ-
ствуют снижению жировой массы тела и  увеличению 
доли мышечной ткани, т. к. сочетание силовых упраж-
нений, растяжки и аэробной нагрузки приводит к повы-
шению интенсивности метаболизма и  активизации про-
цессов жирового обмена, способствуют нормализации 
гормонального фона и снижению уровня кортизола, что 
препятствует накоплению висцерального жира.

«Показания к занятиям аэройогой» [6, 7]:
1. Нарушения осанки, сколиоз, остеохондроз по-

звоночника. Выполнение инверсионных асан в  гамаке 
способствует декомпрессии межпозвонковых дисков, 
улучшению подвижности позвоночника и коррекции на-
рушений осанки.

2. Заболевания суставов. Аэройога позволяет выпол-
нять упражнения с  меньшей нагрузкой на суставы, что 
способствует улучшению их подвижности и эластичности 
связочного аппарата.

3. Избыточный вес, ожирение. Занятия аэройогой спо-
собствуют укреплению мышечного корсета, повышению 
метаболизма и, как следствие, снижению массы тела.

4. Заболевания сердечно-сосудистой системы. Выпол-
нение инверсионных асан улучшает кровоснабжение го-
ловного мозга и  внутренних органов, оказывает благо-
приятное воздействие на деятельность сердца.

5. Неврологические расстройства, стресс, тревож-
ность, депрессия. Аэройога способствует релаксации, сни-
жению нервно-психического напряжения, улучшению сна.

«Противопоказания к занятиям аэройогой» [6, 7]:
1. Острые травмы и  заболевания опорно-двигатель-

ного аппарата (переломы, вывихи, разрывы связок).
2. Грыжи межпозвонковых дисков, спондилолистез, 

остеопороз.
3. Нестабильность шейного отдела позвоночника.
4. Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой си-

стемы (ишемическая болезнь сердца, аритмии, артери-
альная гипертензия 3 степени).

5. Глаукома, повышенное внутричерепное давление.
6. Беременность, особенно в первом триместре.
7. Онкологические заболевания.
8. Эпилепсия, инсульт в анамнезе.
Проведенный анализ научной литературы показы-

вает, что аэройога является эффективным и  перспек-
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тивным направлением оздоровительной физической 
культуры. Систематические занятия аэройогой оказы-
вают комплексное положительное влияние на организм 
человека:

– способствуют декомпрессии и  улучшению функ-
ционального состояния позвоночника, снижению прояв-
лений сколиоза и болей в спине;

– улучшают работу сердечно-сосудистой системы, 
устраняют застой венозной крови и  лимфы, повышают 
кровоснабжение мозга;

– положительно влияют на органы пищеварения, 
улучшают метаболические процессы;

– повышают гибкость и подвижность суставов, силу 
мышц, координацию движений и равновесие тела;

– улучшают дыхание, снижают нервное напряжение, 
повышают работоспособность.

Аэройога является доступным и  безопасным видом 
оздоровительной тренировки, особенно для лиц с низким 
уровнем физической подготовленности. Использование 
гамака позволяет выполнять сложные асаны йоги, снижая 
нагрузку на опорно-двигательный аппарат.

Таким образом, аэройога может быть рекомендована 
в  качестве эффективного средства оздоровительной фи-
зической культуры для различных категорий населения. 
Дальнейшее изучение и  популяризация данного направ-
ления будет способствовать повышению двигательной ак-
тивности, уровня здоровья и  качества жизни современ-
ного человека.
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Применение возможностей искусственного интеллекта на занятиях физической 
культурой на примере использования функционала нейросети ChatGPT 4
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В современном стремительно развивающемся обществе информационных технологий важно отдавать отчет 
в том, что каждая сфера жизнедеятельности тем или иным образом изменяется, оцифровывается, компьютеризи-
руется. В этой связи важно идти в ногу со временем, а, следовательно, использовать все доступные инструменты, ме-
тоды и способы улучшения и развития конкретного направления, так называемые «умные технологии», нацеленные на 
оптимизацию всех процессов, окружающих человека. Одним из основных направлений в информатизации современного 
общества является повсеместное использование искусственного интеллекта (далее ИИ) в разные секторы и области, 
в частности в спортивную деятельность. ИИ является новым научным направлением, распространяя сферу своего при-
менения, способствует реализации целей в области спорта и физкультуры.

Об актуальности темы представленной статьи свидетельствуют результаты применения возможностей ИИ 
в профессиональном спорте России и других стран. Следовательно, повсеместное использование элементов искусствен-
ного интеллекта на занятиях физической культурой в учебных заведениях будет приносить положительные резуль-
таты и показатели в области спортивного развития студентов, их физической активности и подготовки.

В настоящей статье приведены практические элементы использования ИИ в физкультуре на примере нейросети 
ChatGPT 4 проведен анализ, сделаны выводы.

Ключевые слова: нейросеть, искусственный интеллект умные технологии, чат-бот, стартап, машинное обучение, 
данные для запроса.

Разработка и  внедрение новых информационных тех-
нологий в разные сферы деятельности с каждым днем 

набирает всё большую востребованность. Умный дом, 
smart-watch, фитнес-браслет, это первое, что скажет почти 
каждый член современного общества, затронув тему 
технологий, доступных для жизни. Без инноваций уже 
сложно представить жизнь полноценного человека, и эти 
технологии только начинают набирать свои обороты.

На сегодняшний день особое внимание уделяется про-
блеме использования искусственного интеллекта в спорте. 
Нейросети выступают инструментом для атлетов и  тре-
неров, для участников соревнований, болельщиков, судей 
и других. Согласно отчету Allied Market Research, мировой 
рынок искусственного интеллекта в спорте к 2030 году до-
стигнет $19, 2 млрд (при стартовых $1, 4 млрд в 2020 году). [1].

В России технологии ИИ стали использоваться сравни-
тельно недавно, но стремительно набирают свои обороты. 
В  виду того, что появляются новые методики, а  также 
уникальные технологии, решаются многие задачи в спор-
тивной отрасли.

Использование возможностей ИИ набирает обороты 
и  уже сейчас имеет существенный потенциал. На сего-
дняшний день исследователи активно пропагандируют 
применение программ физических упражнений, на осно-
вании ИИ. Прогресс и производительность спортсменов, 
при физической подготовке которых используются воз-
можности искусственного интеллекта, улучшаются. ИИ 
способствует формированию наиболее эффективным 
комплексов упражнений, методов тренировок, алго-
ритмов восстановления физической формы, прогнозиро-
ванию рисков получения травм, минимизации ошибок, 

помимо этого, позволяет оптимизировать стратегии ко-
мандной игры или индивидуальных тренировок.

При рассмотрении темы искусственного интеллекта, 
необходимо четко понимать суть данного термина. Ис-
кусственный интеллект — это новейшая прогрессивно 
развивающаяся система, своеобразный механизм, ко-
торый в  своей основе имеет процесс самообучаемости 
и запоминания всех факторов, с которыми ему придется 
столкнуться. Иными словами, это целостный организм, 
который растет, поглощает информацию, напитывается 
знаниями, и  может в  нужной интерпретации их выдать, 
сгенерировать, представить и т. д.

Как говорил Стоянов Е. И., спортивные цели и задачи 
изо дня в  день становятся всё больше и  больше, растут 
потребности в  наиболее четкой и  продуктивной подго-
товке спортсменов. [3]. В особенности, силы в данной под-
готовке направлены на сферы, связанные с молодым по-
колением. Потому как, именно молодежь быстрее всего 
принимает на себя все новшества, новые технологии, ин-
новационные внедрения, которые взрослому населению 
даются гораздо сложнее. Именно поэтому важным мо-
ментом является то, что учебные заведения, которые явля-
ются местом аккумулирования юного поколения, должны 
уделять существенное внимание, применению именно 
новых технологий как в образовательном, так и в воспи-
тательной процессе. Чтобы современному студенту было 
легко и  интересно получать знания, необходимо предо-
ставлять информацию на понятном ему языке, использо-
вать интересные методы и подходы.

Целью написания данной статьи является проведение 
анализа использования возможностей искусственного 
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интеллекта в  спорте, а  именно на занятиях физической 
культуры. В качестве объекта для проведения аналитики 
выбран дифференцированный подход к  обучению сту-
дентов с разными физическими показателями и возмож-
ностями. В качестве базы для проведения аналитики вы-
брана нейросети ChatGPT 4 и ее функционал.

Согласно сведениям за октябрь 2024  года, «искус-
ственный интеллект изменил спорт и продолжает двигаться 
в этом направлении, как относительно РФ, так и всего ми-
рового сообщества»  [5]. Представители Бюро информа-
ционных технологий, которые занимаются разработкой 
и модернизацией программного обеспечения, говорят, что 
примеров и вариантов использования искусственного ин-
теллекта в спорте довольно много. За последние несколько 
лет тренеры активно обращаются «за помощью к  совре-
менным технологиям». По мнению специалистов данной 
области, внедрение ИКТ способствует мгновенному при-
нятию решений в разгаре матча, облегчению организации 
спортивного мероприятия, проведению спортивной ана-
литики [6]. Главные области спорта, в которых активно ис-
пользуются возможности ИИ сводятся к следующему:

1. Подготовка к матчу — благоприятный настрой, на-
ставничество, организация контроля и анализа травм, ор-
ганизация планирования игры;

2. Поиск и  выборка игроков — определение показа-
телей для эффективной игры, отбор талантливых игроков 
и участников;

3. Активность внутри игры — отбор тренерского со-
става и судейской коллегии;

4. Анализ матча — проведение текущей аналитики 
игры, реакции, восстановительные мероприятия после за-
вершения матча;

5. Работа с общественностью, СМИ и медиа — органи-
зация спортивных ставок, коммерциализация спорта, но-
востной контент;

6. Менеджмент и сервис — обслуживание спортивных 
соревнований, организация спонсорства и  меценатства, 
управление спортивными клубами и командами.

В государственной Стратегии развития спорта на пе-
риод до 2030 года четко сформулирована цель — создание 
благоприятных условий, необходимых для эффективной 
жизнедеятельности различных областей спорта и физпод-
готовки на территории всей Российской Федерации  [7]. 
Достижение данной цели можно исполнить при помощи 
внедрения возможностей ИИ в образовательную деятель-

ность учебных заведений, в  частности вузов. Так, на се-
годняшний день инновационные технологии обладают 
достаточно серьезным потенциалом и способностью реа-
лизовать спортивные задачи через приложения на смарт-
фонах и  умные устройства. Если говорить о  высших 
учебных заведениях, то следует заметить, что искус-
ственный интеллект уже используется в  виде симуля-
торов, а  также информационных баз данных и  аналити-
ческих систем.

Если провести сравнительный анализ, то можно сказать, 
что пока искусственный интеллект и его возможности в РФ 
носят эпизодический характер. Следует заострить вни-
мание на том, что применение элементов ИИ в образовании 
есть, но уровень их интеграции не велик, что говорит об от-
ставании от организаций образования других стран. [8]

С целью развития цифровизации и компьютеризации 
физической культуры и  спорта можно выделить неко-
торые рекомендации:

— Проводить конкурсы стартапов среди молодого по-
коления на тематику, связанную с  возместимы приме-
нения ИИ в спорте;

— Разработать систему грантов и другой финансовой 
поддержки лучших проектов;

— Организовать и  поощрять функционирование 
проектных и  экспериментальных групп на базе высших 
учебных заведений.

Для анализа с  практической стороны была выбрана 
нейросеть ChatGPT 4. ChatGPT принадлежит амери-
канской компании OpenAI, старт запуска был в  конце 
2022  года. Данный сервис взаимодействует с  пользова-
телем напрямую через диалоговое окно в  онлайн-ре-
жиме. Чат-бот отвечает на запросы, умеет делать допол-
нения, признавать свои ошибки, оспаривать неверные 
факты и отклонять некорректные запросы. Возможности 
данного сервиса будут использованы для практического 
этапа, для наглядной демонстрации элементов машинного 
обучения. Использовать данную нейросеть можно через 
официальный сайт [9], а также через Telegram-bot [10].

В качестве примера для исследования взята разминка, 
которая проводится в  начале занятия физической куль-
туры. Учитывая тот факт, что все студенты имеют разную 
физическую подготовку, разный рост, вес, противопока-
зания, активную позицию и другие факторы, были взяты 
рандомные показатели физических характеристик сту-
дентов (см.Таблица 1).

Таблица 1. Физиологические показатели студентов, выбранные для исследования

Пол Возраст Рост (см) Вес (кг) Примечания
М 17 175 60 Заболевание дыхательных путей
М 19 180 80 Нет противопоказаний по здоровью
М 21 185 95 Активные тренировки спортом 3 раза в неделю
Ж 17 160 50 Заболевание ЖКТ
Ж 18 170 58 Нет противопоказаний по здоровью
Ж 20 175 65 Хореография 3 раза в неделю



«Молодой учёный»  .  № 51 (550)   .  Декабрь 2024  г.674 Физическая культура и спорт

Используя данные показатели, были осуществлены за-
просы в нейросеть ChatGPT 4 по следующему алгоритму: 
«Сформировать комплекс упражнений для разминки для 
…», подставляя необходимые параметры из Таблицы 1. 
После формирования запроса, нейросеть в  течении не-
скольких секунд генерирует перечень упражнений, под-
ходящих по конкретному типу заданных параметров.

Проанализировав данные, можно сделать вывод, что 
нейросеть генерирует перечень упражнений, в зависимости 
от заданных параметров дифференцированно, учитывая 
все физиологические показатели. Соответственно каждый 
студент может выполнить разминку, которая пойдет ему на 
пользу, будет эффективна и не нанесет вреда здоровью.

Практически осуществить данный подход на заня-
тиях, можно посредством использования бота нейросети 
каждым студентом, куда он введет все свои параметры 
и получит готовый комплекс упражнений.

Нейросеть может сгенерировать любой ответ по задан-
ному вопросу пользователя, в  зависимости от тематики. 
Так, например, можно запросить ИИ:

— алгоритм правильного забрасывания мяча в баскет-
больную корзину;

— как правильно взбираться на канат;
— техника прыжков в длину;
— как осуществить подачу в  волейболе чтобы не по-

пасть в сетку и т. д.

Запросы могут быть разнообразны, начиная от пра-
вильности выполнения того или иного упражнения, закан-
чивая формой одеждой, подходящей под тот или иной вид 
спорта. Возможности искусственного интеллекта безгра-
ничны, и то, каким образом их применять, будет зависеть 
от конкретного пользователя: для планирования занятий 
по физической культуре, дифференциации упражнений 
и нагрузки по способностям и возможностям студентов, 
для выполнения самостоятельных заданий, проработки 
алгоритмов дома и вне учебного времени.

Искусственный интеллект становится частью повсе-
дневной жизни общества, это уже не что-то неизвестное, 
а  наша сегодняшняя реальность. Поэтому применение 
возможностей ИИ, использование нейросетей является 
одним из перспективных направлений развития физиче-
ской культуры и спорта. В любом случае, ИИ не заменит 
живое общение, контакт преподаватель-студент, способ-
ности порассуждать и  выступить за грань алгоритмов 
и норм, но в то же время, поможет в детализации, диф-
ференциации, возбуждении интереса студентов к дисци-
плине. За искусственным интеллектом будущее, а значит, 
нужно идти в  ногу с  современными технологиями, опи-
раться на их возможности, пользоваться их функцио-
налом. Только тогда эффективность занятий будет по-
вышаться, интерес обучающихся расти, а  показатели 
подниматься вверх.
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В статье рассматривается роль библиосоциологии в условиях стремительных изменений, связанных с цифровиза-
цией и расширением доступа к информации. Описывается интеграция социологических методов в библиографические 
исследования.
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Библиосоциология как область науки обретает все 
большую актуальность в современном обществе, где 

информация играет ключевую роль в жизни каждого че-
ловека. В условиях стремительного развития технологий 
и роста объемов доступных данных исследование взаимо-
связей между библиотечными ресурсами и социальными 
процессами становится необходимостью. Эта дисциплина 
позволяет анализировать, как библиотеки не только со-
храняют и распространяют знания, но и формируют со-
циальные связи, способствуя культурному и  образова-
тельному развитию.

Актуальность библиосоциологии также проявляется 
в её способности адаптировать библиотеки к меняющимся 
запросам общества. В  эпоху цифровизации библиотеки 
становятся не просто хранилищами книг, но и центрами 
общественной активности, предоставляя пространство 
для диалога, обучения и  самовыражения. Исследования 
в области библиосоциологии помогают выявить потреб-
ности различных социальных групп и разработать стра-
тегии, направленные на увеличение доступности библио-
течных ресурсов.

Весомый вклад в  развитие библиосоциологии как 
науки был сделан такими выдающимися книговедами, как 
Р. Эскарпи, П. Отле, О. Бушо, Л. Живни, Я. Анкудович, 
Я. Мушковски, К. Гломбевский, К. Мигонь, М. Лисовский, 
А. Ловягин, М. Рубакин, М. Куфаев. М. Ельников, Д. Ба-
лыка, Л. Быковский и др.

Библиосоциология как наука зародилась на стыке биб-
лиотечного дела и  социологических исследований, обо-
гащая оба направления новыми идеями и  методами. Ее 
истоки уходят в середину XX века, когда необходимость 
изучения поведения пользователей библиотек и их взаи-
модействия с  информационными ресурсами стала оче-
видной. Пионерами данного направления стали иссле-

дователи, осознавшие, что библиотеки играют ключевую 
роль в формировании информационного общества [1]:

— А. Н. Ванеев, А. В. Соколов, В. Р. Фирсов. В своих ра-
ботах они анализируют функции библиотеки на протя-
жении всего исторического развития.

— Т. А. Бруева, М. Я. Дворкина, И. Я. Ильяева. В их ра-
ботах рассматривается трансформация миссии библио-
теки в обществе.

— Л. И. Костенко. Он посвятил ряд научных публи-
каций изучению библиотечных функций, получивших 
развитие в  условиях построения и  функционирования 
информационного общества.

— И. П. Тикунова. В  своём диссертационном иссле-
довании она разработала концептуальную модель совре-
менной библиотеки в  контексте формирования обще-
ства знаний, проанализировала основные социальные 
функции и структурные элементы библиотеки.

— С. А. Басов. Учёный отстаивает представление о биб-
лиотеке как культурно-цивилизационной институции.

— Е. В. Древетняк. Его работы посвящены влиянию 
современного информационного пространства на биб-
лиотеки [3].

Первоначально библиосоциология фокусировалась на 
оценке социального влияния библиотек на местные сооб-
щества, анализируя факторы, способствующие или огра-
ничивающие доступ к информации. С течением времени 
спектр исследований расширился, охватывая вопросы не-
равенства в  доступе к  знаниям, влияние технологий на 
информационное поведение и  формирование информа-
ционной культуры.

Сегодня библиосоциология активно вписывается в со-
временные дискуссии о  цифровизации библиотечного 
дела, изучая то, как новые технологии трансформируют 
отношения между пользователями и  информацией. Это 
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направление не только помогает понять текущие тен-
денции, но и  предсказывать будущее библиотечного об-
служивания в постоянно меняющемся обществе, где ин-
формация становится одним из главных ресурсов.

Цифровизация влияет на развитие всех основных на-
правлений библиотечной деятельности, приводит к изме-
нениям форм и методов работы, способов коммуникации. 
Отметим некоторые основные векторы развития библио-
течной цифровизации [4]:

— Оцифровка фондов и создание цифровых ресурсов. 
Это позволяет упорядоченно организовать документы, 
сортировать их, оперативно искать информацию в коллек-
циях, а также долгосрочно хранить в цифровом формате.

— Дистанционное обслуживание пользователей через 
интернет. На официальных и  тематических сайтах раз-
мещаются электронные каталоги и  базы данных, элек-
тронные издания и  цифровые коллекции, виртуальные 
выставки и  экскурсии по библиотеке, видео трансляции 
мероприятий в режиме онлайн и офлайн.

— Роботизация библиотечных процессов. Внедрение 
цифровых технологий направлено на освобождение от 
рутинного библиотечного труда, на изменения во взаи-
модействии с пользователями (библиотечного консульти-
рования, справочно-библиографического обслуживания, 
информационного кураторства) и  реализации творче-
ских библиотечно-информационных практик (аналити-
ко-синтетической обработки информации, библиографи-
рования, создания информационных ресурсов).

Интеграция цифровых технологий в  библиотечные 
процессы не только оптимизирует рутинные операции, но 
и открывает новые горизонты для исследовательской дея-
тельности в области библиосоциологии, способствуя фор-
мированию более глубокого понимания роли библиотек 
в современном обществе.

Библиосоциология изучает социальные структуры, 
которые формируются вокруг библиотек, а  также их 
влияние на социум. Переход к цифровым форматам пре-
доставляет уникальные возможности для анализа поль-
зовательского поведения, предпочтений и потребностей. 
Например, информационное кураторство становится не 
только вопросом управления ресурсами, но и  инстру-
ментом социального взаимодействия, позволяющим биб-
лиотекам активнее участвовать в жизни сообщества [4].

Библиосоциология как область знания занимает уни-
кальное место в  системе смежных наук, взаимодействуя 
с  такими дисциплинами, как социология, библиотечное 
дело, информационные науки и  культурология. Она ис-
следует взаимосвязь между библиотечными услугами 
и  социальными процессами, отражая, как библиотеки 
влияют на общественное развитие и  формирование ин-
формационного общества.

В этом контексте библиосоциология выступает не 
только как аналитический инструмент для изучения по-
ведения пользователей, но и как методология для оценки 
роли библиотек в  становлении социальной структуры. 
Она позволяет выявить, как библиотечные ресурсы спо-

собствуют формированию общественного капитала, улуч-
шению доступности информации и  повышению уровня 
образования населения.

Взаимодействуя с социологией, библиосоциология по-
могает понять социальные практики и  запросы людей, 
в то время как сотрудничество с информационными на-
уками позволяет исследовать методы и  технологии, ис-
пользуемые для управления и  распространения знаний. 
Очевидно, что библиосоциология не просто пересекается 
с другими областями, но и обогащает их, создавая мульти-
дисциплинарный подход к  проблемам современного об-
щества и информационных потоков [2].

Перспективы развития отечественной библиосоцио-
логии во многом зависят от интеграции социологических 
методов в  исследование библиотечного дела и  чтения. 
В условиях быстро меняющегося информационного обще-
ства библиосоциология должна адаптироваться к новым 
вызовам, связанным с цифровизацией и глобализацией.

Одной из ключевых задач библиосоциологии является 
разработка новых концепций, которые бы объединяли 
традиционные библиографические исследования с совре-
менными социологическими подходами. Это позволит 
более глубоко понять, как социальные факторы влияют 
на использование библиотечных ресурсов и  формиро-
вание читательских предпочтений. Это объединение на-
правлено на создание более целостной картины взаимо-
действия общества и информации, позволяя исследовать, 
как культурные контексты, социальные структуры и тех-
нологии меняют принципы доступа к знаниям и их рас-
пространения.

В последние годы наблюдается рост интереса к  тому, 
как социальные процессы влияют на сбор, анализ и интер-
претацию библиотечных данных. В этой связи интеграция 
социологических методов в библиографические исследо-
вания может привести к созданию более полных и много-
слойных моделей анализа, которые учитывают не только 
текстуальные, но и контекстуальные аспекты. Например, 
использование социометрии позволит визуализировать 
связи между авторами, произведениями и читательскими 
сообществами, а также выявлять тренды, связанные с из-
менениями во вкусах и предпочтениях аудитории [1].

Кроме того, применение качественных методов со-
циологического исследования, таких как глубинные ин-
тервью и  фокус-группы, откроет новые горизонты для 
понимания значимости и  функциональности библио-
течных ресурсов в жизни современного общества. Таким 
образом, новые концепции могут не только оптимизиро-
вать процесс библиографического поиска, но и обогатить 
наше понимание культурной динамики в быстро меняю-
щемся мире.

Кроме того, необходимо активное взаимодействие 
с другими научными дисциплинами: культурологией, ме-
диасоциологией и  информационными науками. Сотруд-
ничество между библиотеками, университетами и  на-
учными учреждениями будет способствовать созданию 
междисциплинарных проектов, направленных на из-
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учение роли библиотек в обществе и их влияния на куль-
турное развитие.

Таким образом, библиосоциология имеет все шансы 
занять важное место среди социальных наук, способствуя 
более полному пониманию динамики информационного 
пространства и потребностей пользователей. Она стано-
вится неотъемлемой частью современного библиотечного 

менеджмента, позволяя библиотекарям адаптировать 
свои услуги к  изменяющимся запросам пользователей. 
В этой области ведется активный поиск путей интеграции 
инновационных технологий и методов, что способствует 
созданию более открытых и  доступных библиотек, спо-
собных эффективно реагировать на вызовы времени 
и удовлетворять разнообразные потребности общества.
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Любой человек, который в силу своих служебных обя-
занностей имеет дело с  оружием, должен неукосни-

тельно соблюдать меры безопасности при обращении 
с ним. Тем самым он показывает свой профессионализм, 
уважение к оружию и окружающим. Забывая о правилах 
безопасности хотя бы на минуту, мы ставим под угрозу 
свою жизнь и жизнь всех, кто находится рядом с нами [1, 
с. 139]. Также лицо, которое в своей деятельности исполь-
зует оружие, должно знать его тактико-технические ха-
рактеристики и  более детально разбираться в  аспектах, 
которые помогут ему лучше стрелять, рассмотрим неко-
торые из них.

Кучность и  меткость стрельбы являются необходи-
мыми составляющими для успешной стрельбы. Эти два 
элемента подвергаются влиянию различных факторов, 
преодолев которые вырастает результативность стрельбы.

Для более точного и детального рассмотрения данного 
вопроса обратимся к понятийному аппарату.

Кучность стрельбы определяется техническим совер-
шенством оружия и боеприпасов, а также точностью на-
водки оружия в  цель. Она зависит от рассеивания: чем 
меньше его значения, тем выше кучность стрельбы.

Меткость стрельбы — это обобщённая характеристика, 
учитывающая как кучность, так и точность стрельбы. Она 
определяет возможность попадания в цель и характеризу-
ется суммарными срединными ошибками стрельбы.

Но как же всё-таки достигается эффективность куч-
ности и меткости стрельбы? Существует 4 основных фак-
тора, влияющих на эффективность:

1. Выбор подходящего оружия.
2. Выбор патрона.
3. Необходимость учитывать погодные условия и рас-

стояние до цели.

4. Психологическое состояние лица, производящего 
выстрел.

Для того, чтобы выбрать подходящее оружие нам необ-
ходимо знать и понимать баллистику оружия. Баллистика 
оружия бывает двух видов: внутренняя и внешняя.

Рассматривая внутреннюю баллистику можно сказать, 
что она зависит от типа ствола и типа используемого по-
роха. Условно стволы делятся на короткие и длинные, но 
также их квалифицируют как нарезные и гладкоствольные.

Преимущество длинных стволов (длина более 250 мм) 
заключается в  том, что повышается начальная скорость 
полета пули и ее настильности, а также повышается точ-
ность. Недостатки только в  их громоздкости по срав-
нению с короткоствольными.

Короткие способствуют увеличению рассеянности, на-
чальная скорость полёта пули и  ее настильность значи-
тельно ниже длинноствольных. Они являются достаточно 
удобными в ношении, поэтому незаменимо подходят для 
использования в  деятельности сотрудников внутренней 
службы.

Нарезные стволы играют большую роль в скорости пули 
и устойчивости ее на траектории полёта. Такие стволы ис-
пользуются повсеместно при пулевой стрельбе. Для пу-
левой стрельбы охотничьими патронами из гладкостволь-
ного оружия применяются различные нарезные насадки.

Гладкие стволы способствуют увеличению рассеи-
вания поражающих элементов при стрельбе.

В теории стрельбы определяют 4 периода выстрела:
1. Предварительный период начинается с момента го-

рения порохового заряда до полного врезания пули в на-
резы. В течение этого периода в канале ствола создается 
давление газов, необходимое для того, чтобы сдвинуть 
пулю с  места и  преодолеть сопротивление ее оболочки 
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врезанию в нарезы ствола. Это давление называется дав-
лением форсирования и  достигает 250–500  кг/см2. При-
нимают, что горение порохового заряда на этом этапе 
происходит в постоянном объеме.

2. Второй период длится от момента полного сгорания 
порохового заряда до вылета пули из ствола. В  начале 
этого периода приток пороховых газов прекращается, 
но из-за сильного сжатия и  нагревания газы расширя-
ются и, оказывают давление на дно пули, тем самым уве-
личивая ее скорость. Спад давления в этом периоде про-
исходит достаточно быстро и у дульного среза — дульное 
давление — составляет 300–1000 кг/см2. У пистолета Ма-
карова и образцов короткоствольного оружия второй пе-
риод отсутствует, поскольку к  моменту вылета пули из 
ствола пороховой заряд до конца не сгорает.

3. Третий период длится от момента вылета пули из 
ствола до момента прекращения действия на нее поро-
ховых газов. В момент этого период пороховые газы, ис-
текают из канала ствола со скоростью 1200–2000 м/с, 
продолжают воздействовать на пулю, придавая ей допол-
нительную скорость. Самую большую скорость пуля до-
стигает в конце третьего периода в тот момент, когда уда-
ляется на несколько десятков сантиметров от дульного 
среза ствола. Данный период оканчивается в  момент, 
когда давление пороховых газов на дно пули будет урав-
новешено сопротивлением воздуха. В  дальнейшем пуля 
летит по инерции.

Внешняя баллистика представляет собой полет пули 
после прекращения воздействия на неё газов.

В ее структуру входят такие элементы и факторы как:
1. Рассеивание
2. Деривация
3. Смещение пули ветром
4. Время полета пули
Нужно отметить, что за счёт нарезного ствола пуля 

приобретает вращение вокруг своей продольной оси, что 
организует большую настильность (прямолинейность) 
полету пули. Именно благодаря этому увеличивается ди-
станция кинжального огня по сравнению с пулей, которая 
будет выпущена из гладкоствольного оружия. Постепенно 
к дистанции навесного огня из-за сторонних условий, ко-
торые были упомянуты выше, ось вращения немного сме-
щается от центральной оси пули, поэтому в поперечном 
разрезе получается круг разлета пули, то есть среднее от-
клонение пули от первоначальной траектории. Беря во 
внимание такое поведение пули, а также возможную тра-
екторию её, можно представить в виде одноплоскостного 
гиперболоида. Смещение пули от основной директрисы 
за счет смещения оси ее вращения называется рассеива-

нием. Пуля с  полной вероятностью оказывается в  круге 
рассеивания, диаметр которого определяется для каждой 
конкретной дистанции. Несмотря на эти условия кон-
кретная точка попадания пули внутри этого круга оста-
ётся неизвестна.

При деривации за счет сложных физических про-
цессов вращающаяся пуля в  полете несколько отклоня-
ется от плоскости стрельбы. Причем в  случае правосто-
ронних нарезов (пуля вращается по часовой стрелке, если 
смотреть сзади) пуля отклоняется вправо, в случае лево-
сторонних — влево.

Помимо всех основных условий, есть и другие, способ-
ствующие снижению эффективности полета пули. Одним 
из таких является ветер. Он достаточно сильно сносит 
пулю, тем самым кардинально меняет её направление.

Для решения простейших баллистических задач не-
обходимо отметить зависимость времени полета пули от 
дальности стрельбы. Не учитывая этого фактора, доста-
точно проблематично будет попасть даже в медленно дви-
жущуюся мишень.

Психологическое состояние лица играет очень важную 
роль при стрельбе. Очень частая ошибка при стрельбе — 
это волнение и боязнь выстрела. От этих причин ухудша-
ется выстрел и  его результативность. Для преодоления 
данных преград необходимо прорабатывать в себе психо-
логическую устойчивость различными методами, а также 
внушать себе, что ничего страшного в выстреле нет. Если 
на огневом рубеже началась дрожь, почувствовалась уста-
лость, то нужно взять перерыв, успокоится и, сняв напря-
жение приступить к дальнейшей стрельбе.

Также одной из ошибок в психологии человека может 
быть боязнь стрелка в  том, что ствол при выстреле ра-
зорвется, тем самым, повредит руки. Вследствие данной 
проблемы стрелок не сможет уверенно производить при-
цельные выстрелы, так как при подготовке и проведении 
их у стреляющего будет возникать стрессовое состояние, 
которое в свою очередь даст начало психологическим фак-
торам, таким как «сдергивание», моргание при выстреле, 
тремор в руках [2, с. 10].

Подводя итог, можно сказать, что соблюдая все необхо-
димые условия перечисленные выше, которые включают 
в себя правильно выбранное оружие, вмещающее в себя 
различные аспекты; правильно подобранный к  нему па-
трон; также необходимо учитывать погодные условия 
и расстояние до цели при производстве выстрела; и нема-
ловажным является необходимость работать над психо-
логическим состоянием лица, осуществляющего выстрел, 
можно повысить эффективность кучности и  меткости, 
что непосредственно улучшит результат.
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Анализ статистических данных о чрезвычайных ситуациях, 
произошедших на территории Российской Федерации за последние 10 лет

Ступина Мария Викторовна, аспирант
Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России

В статье проведен расширенный анализ структуры и динамики чрезвычайных ситуаций (ЧС) на территории Рос-
сийской Федерации за период 2014–2023 годов.

Исследование основано на статистических данных о  видах, масштабах и  последствиях произошедших ЧС. Рас-
смотрена эффективность работы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (РСЧС).

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, техногенные катастрофы, Единая государственная система предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), анализ рисков, экономический ущерб, меры реагирования.

Чрезвычайные ситуации остаются одной из ключевых 
угроз безопасности населения и территории Россий-

ской Федерации, препятствуют устойчивому развитию 
экономики. Природные катастрофы, техногенные аварии 
и  биолого-социальные угрозы, возникающие на протя-
жении последних лет, требуют системного анализа для 
выработки эффективных стратегий управления и  мини-
мизации ущерба. Проведённое исследование охватывает 
период 2014–2023 годов и основывается на официальных 
статистических данных, предоставленных МЧС России [1].

За анализируемый период на территории Российской 
Федерации зарегистрировано 2869 чрезвычайных си-
туаций, из которых большую часть (63,3%) составили тех-
ногенные ЧС (Рис. 1).

Основными источниками чрезвычайных ситуаций та-
кого характера выступают дорожно-транспортные про-
исшествия, пожары и  аварии на инженерных объектах. 
Техногенные ЧС демонстрируют стабильность по доле 
от общего числа, несмотря на прогресс в  технологиях 
безопасности. Следует отметить, что в 2017 и 2019 годах 

был зафиксирован рост числа аварий на транспорте, что 
может быть обусловлено интенсивностью грузоперевозок 
и использованием устаревшего автопарка.

Природные ЧС, которые составляют более 23% от об-
щего числа, негативно влияют на экосистемы и  инфра-
структуру. Наиболее частые из них — лесные пожары 
и наводнения.

Лесные пожары оказали наиболее разрушительное воз-
действие на территорию Дальневосточного федерального 
округа, именно на него приходится более 90% от общей 
площади, пройденной огнем.

Такие пожары, помимо негативного влияния на 
условия жизнедеятельности людей, значительно ухуд-
шают экологическую ситуацию, увеличивая выбросы уг-
лекислого газа и разрушая экосистемы.

К дестабилизации лесопожарной обстановки приводят 
засушливые погодные условия, что подтверждается стати-
стическим анализом. Так, например, в 2021 году площадь, 
уничтоженная огнем, была значительно выше, чем в пре-
дыдущие годы, и составила более 10 миллионов гектаров.

Рис. 1. Характеристика чрезвычайных ситуаций



“Young Scientist”  .  # 51 (550)  .  December 2024 681Other

Второе место по разрушительности занимают навод-
нения, которые, в  свою очередь, нанесли значительный 
ущерб Хабаровскому краю, Амурской, Иркутской и  Ев-
рейской автономной областям, где в 2019 году получили 
повреждения свыше 14 тысяч жилых домов, а пострадав-
шими оказались более 116 тысяч человек.

Биолого-социальные ЧС, включая эпидемии, составили 
чуть более 13% от общего числа. Однако пандемия COVID-19 
внесла существенные изменения в  статистику, увеличив 

долю биолого-социальных ЧС в 2020–2021 годах. В этот пе-
риод экономический ущерб и социальные последствия зна-
чительно превысили аналогичные показатели других кате-
горий ЧС, что подчёркивает необходимость развития систем 
мониторинга и реагирования на биологические угрозы.

По масштабам большая часть ЧС была зарегистриро-
вана на муниципальном и  локальном уровнях, по 47,7% 
и  38,5% соответственно от общего числа. Данные на-
глядно представлены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика ЧС по масштабу

Масштаб ЧС 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Федерального характера 2 0 5 4 3 4 1 2 2 3 26

Межрегионального характера 1 0 0 3 0 0 1 2 2 1 10
Регионального характера 27 25 13 18 24 30 30 37 19 33 256

Межмуниципального характера 10 8 11 13 10 7 6 21 9 9 104
Муниципального характера 76 71 86 111 83 109 223 257 150 202 1368

Локального характера 146 153 184 108 144 116 70 67 60 57 1105
Всего 262 257 299 257 264 266 331 386 242 305 2869

Локальные ЧС чаще всего включали пожары в жилых 
зданиях, ДТП и локальные наводнения. Муниципальные 
ЧС, как правило, были связаны с неблагоприятными по-
годными явлениями, такими как сильные дожди, вы-
звавшие разрушения дорог и мостов.

Региональные и федеральные ЧС составляли менее 1%, 
но отличались высокой степенью воздействия на инфра-
структуру и  население. Например, паводок в  2019  году, 
о котором упоминалось выше.

Социально-экономические последствия чрезвычайных 
ситуаций за рассматриваемый период были значительными. 
Общее число пострадавших превысило 960 тысяч человек, 
из которых свыше 130 тысяч были спасены благодаря опера-
тивным действиям Единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Природные ЧС нанесли наибольший экономиче-
ский ущерб, составивший более 80% от общего объёма 
убытков. Однако, техногенные аварии, несмотря на 
меньший финансовый ущерб, характеризовались более 
высокой смертностью.

Отдельно стоит рассмотреть эффективность работы 
РСЧС, которая варьировалась по регионам. Например, 

в  Центральной России службы реагирования продемон-
стрировали высокий уровень оперативности

при ликвидации последствий лесных пожаров. При 
этом в случае возникновения пожаров в регионах Сибири 
и Дальнего Востока выявлены проблемы с доступностью 
специализированной техники, что снижает общую эф-
фективность проводимых мероприятий.

Таким образом, исследование подтверждает преоб-
ладание техногенных ЧС в  структуре чрезвычайных си-
туаций Российской Федерации, что требует дальнейшего 
усиления профилактических мер. Высокий экономиче-
ский ущерб и масштабы природных катастроф подчёрки-
вают необходимость модернизации систем мониторинга 
и раннего предупреждения.

Важным направлением работы остаётся улучшение ко-
ординации действий РСЧС и развитие региональных про-
грамм управления рисками.

Интеграция современных технологий, таких как спут-
никовый мониторинг и машинное обучение, в сочетании 
с  повышением квалификации персонала способна суще-
ственно повысить эффективность реагирования и мини-
мизировать последствия ЧС.
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