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На обложке изображен Николай Павлович Макаров (1887–
1980), советский ученый, экономист-аграрник.

Николай Павлович родился 20 декабря 1886 года в Харькове 
в семье служащего Даниловской мануфактуры. Он окончил эко-
номическое отделение юридического факультета Московского 
университета и был оставлен при кафедре экономики для под-
готовки к профессорскому званию, которую вскоре покинул в 
знак протеста по поводу нарушения автономии университета 
министром просвещения Л. А. Кассо.

Отслужив в армии, Николай Павлович начал работать в ста-
тистико-экономическом бюро Московского уездного земства. В 
эти годы вышли его работы «Кредитная кооперация в Москов-
ском уезде», «Молочное скотоводство и крестьянское хозяйство 
в Московском уезде». В 1914 году Главное управление земле-
устройства и земледелия назначило Макарова преподавателем 
(а позднее и заведующим) на кафедре политической экономии 
и статистики Воронежского сельскохозяйственного института 
Императора Петра I. За работу «Крестьянское хозяйство и его 
эволюция» он был удостоен звания профессора.

Практически весь 1917 год Николай Павлович жил, кур-
сируя между Петроградом и Воронежем. После Февральской ре-
волюции вместо назначенного директора и его заместителя кол-
лектив Воронежского сельскохозяйственного института выбрал 
правление, в которое вошел и Макаров. Выступая на первом 
Воронежском губернском крестьянском съезде, ученый пред-
ложил организовать в губернии Крестьянский союз. Съезд 
одобрил предложение, решив позаимствовать программу Союза 
из программы партии социалистов-революционеров. Одновре-
менно Макаров работал в Главном земельном комитете и в от-
деле сельскохозяйственной экономии и политики Министер-
ства земледелия Временного правительства.

Благодаря авторитету Макарова в кооперативной среде ему 
была предложена командировка в Сибирь, а затем и в США для 
знакомства с деятельностью правления «Союза Сибирских инте-
гральных кредитных союзов» («Синкредсоюза») и положением 
дел сибирской кредитной и производительной кооперации. Союз 
имел контору в Новониколаевске (Новосибирск) и в Нью-Йорке. 
Совершив рискованное путешествие через всю Сибирь, Макаров 
прибыл в Харбин, а оттуда его путь лежал во Владивосток и в 
Америку. Сибирское кооперативное представительство в США 
командировку не оплатило вопреки привезенному им распоря-
жению, и экономист был вынужден зарабатывать чтением пуб-
личных лекций и редактированием статей отдела сельского хо-
зяйства издательства Христианского союза молодых людей. 

В США Макаров совершил многочисленные поездки по сель-
скохозяйственным районам, написал научно-популярную ра-
боту «Как американские фермеры организовали свое хозяйство» 
и брошюру «Условия и пределы применения тракторов в сель-
ском хозяйстве Америки», закончил большую работу «Зерновое 
хозяйство в Северной Америке». В 1922 году Николай Павлович 

переехал в Европу, где прожил еще два года, сначала в Чехосло-
вакии, а затем в Германии. За годы пребывания в Америке и Ев-
ропе ученый глубоко изучил проблемы экономики, организации, 
технологии аграрного труда, результатом чего явилась опублико-
ванная в Берлине книга «Организация сельского хозяйства», ко-
торая стала учебником и неоднократно переиздавалась.

После возвращения на родину в 1924 году Николаю Павловичу 
было предложено место заведующего кафедрой планирования 
сельского хозяйства, а затем декана вновь образованного эконо-
мического факультета Тимирязевской сельхозакадемии. Также 
он являлся сотрудником Научно-исследовательского института 
сельскохозяйственной экономики (НИИСХЭ) и Наркомзема.

В 1927 году Макаров пытался обосновать необходимость пе-
рехода к крупному механизированному сельскохозяйственному 
производству, созданию машинно-тракторных станций. Этому 
было посвящено новое издание курса «Организация сельского 
хозяйства».

Летом 1930 года вместе со многими своими коллегами ученый 
был обвинен в принадлежности к контрреволюционной Тру-
довой крестьянской партии и тесных связях с белоэмигрантским 
республиканско-демократическим объединением. Макаров был 
арестован. Позже в ходатайствах о реабилитации ученый-эконо-
мист писал, что его морально-психологическое состояние было 
настолько подорвано арестом и допросами, что он подписал за-
ведомо фальсифицированные показания. По приговору Кол-
легии ОГПУ он был осужден на восемь лет заключения. Но бла-
годаря ходатайству Н. И. Вавилова и Г. И. Ломова Макаров был 
частично амнистирован. Срок заключения, которое он отбывал 
в Ярославском политизоляторе, был сокращен до пяти лет. На-
ходясь в ссылке, Макаров работал плановиком-экономистом и 
агрономом в различных совхозах Воронежской и Ростовской об-
ластей. Вскоре его пригласили на должность преподавателя ка-
федры экономики и организации сельского хозяйства в Воро-
шиловградский сельскохозяйственный институт.

Вернулся экономист и к научной работе: исследованиям во-
просов экономики и организации сельского хозяйства Донбасса. 
Последним местом преподавательской работы Макарова стал 
Всесоюзный заочный институт сельского хозяйства в Москве. 
Научную же свою деятельность он не прекращал и после выхода 
на пенсию. В 1976 году он опубликовал работу «Индустриали-
зация социалистического сельского хозяйства», но и она не была 
последней. Рукопись «Сельское хозяйство на пути от капита-
лизма к социализму» осталась неопубликованной. 

Скончался Николай Павлович Макаров 1 октября 1980 года в 
Москве в возрасте 93 лет, не дождавшись полной реабилитации, 
которая произошла для всех экономистов организационно-про-
изводственной школы только в 1987 году.

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

Лицензионный договор как вид договора о передаче авторских прав
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Статья посвящена особенностям лицензионного договора как вида договора о передаче авторских прав. Рассмотрены 
типы лицензий, существующие в отечественной и зарубежной юрисдикциях. Отмечено, что тип предоставляемой ли-
цензии сказывается на характере последующих отношений сторон и объеме правовых возможностей лицензиата. Рас-
смотрена проблема совместимости открытых лицензий и релевантная судебная практика.

Ключевые слова: авторское право, объекты авторских прав, договоры о передаче авторских прав, лицензионный договор.

A license agreement as a type of agreement on the transfer of copyright

The article is devoted to the specifics of a license agreement as a type of copyright transfer agreement. The types of licenses that exist 
in domestic and foreign jurisdictions are considered. It is noted that the type of license provided affects the nature of subsequent rela-
tions between the parties and the extent of the licensee’s legal capabilities. The problem of compatibility of open licenses and judicial.

Keywords: copyright, copyright objects, copyright transfer agreements, license agreement.

Автор или иной правообладатель может передать дру-
гому лицу исключительное право на произведение. 

Передача опосредуется договором об отчуждении права, 
по которому право передается в полном объеме. При пе-
редаче части авторских прав, например, права, позволя-
ющего использовать результат интеллектуальной дея-
тельности исключительно в  определенный временной 
промежуток, используется гражданско-правовая форма 
лицензионного договора.

Лицензионный договор о  предоставлении права ис-
пользования произведения является видом договора о пе-
редаче авторских прав. Для договорной формы характерно 
установление границ использования объектов авторского 
права, что позволяет отделить соглашение от договора 
об отчуждении исключительного права [3, С. 111]. В до-
говоре могут быть прописаны различные ограничения на 
использование объекта. Если определенное право исполь-
зования в  договоре не указано, оно считается не предо-
ставленным лицензиату (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).

Содержание договора зависит от типа предостав-
ляемой лицензии.

1. Исключительная. В случае выдачи таковой лицензиар 
утрачивает свое права выдавать лицензию другим (пп. 2 п. 1 
ст. 1236 ГК РФ). Утрачивает он также и право на использо-

вание результата интеллектуальной деятельности в тех пре-
делах, в которых предоставлена исключительная лицензия.

2. В рамках неисключительной лицензии лицензиар 
предоставляет лицензиату право использовать произ-
ведение с  сохранением за собой права выдать лицензию 
другим лицам (пп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ). Презюмируется, 
что такой договор заключается в  упрощенном порядке 
и является договором присоединения, условия лицензии 
доступны неопределенному кругу лиц. Если стороны не 
указали вид лицензии в договоре, она считается неисклю-
чительной (п. 2 ст. 1236 ГК РФ).

Лицензия, именуемая Creative Commons Zero. В рамках 
данной лицензии происходит передача субъектом объ-
екта интеллектуальной собственности в  общественное 
достояние, отказываясь от любых авторских прав, в раз-
решенном законодательством в рамках конкретного пра-
вопорядка объеме [5].

Creative Commons Attribution. Данный тип лицензии 
предоставляет лицензиату право делиться, копировать 
и распространять объект авторского права, осуществлять 
его некие изменения, в том числе адаптирующего харак-
тера в различных целях [6].

Creative Commons Attribution ShareAlike прослеживает 
некую близость с предыдущим видом, однако условие те-
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кущей лицензии устанавливает дополнительное требо-
вание к  лицензиату, который при преобразовании объ-
екта обязан распространять переделанные им части 
материала на условиях той же лицензии, в соответствии 
с которой распространяется оригинал [7].

Все перечисленные типы лицензий являются свобод-
ными, предоставляя обширный перечень возможностей 
по использованию, переработке и  последующему рас-
пространению производных объектов авторских прав [4, 
С. 57].

Встречаются и  «несвободные» лицензии, предусма-
тривающие разного рода правоограничения по исполь-
зованию объекта авторских прав, характер последующего 
использования, например, CC Attribution Non-commer-
cial, кроме требования указывать авторство, накладывает 
обязанности по определенному некоммерческому исполь-
зованию объекта.

Копилефтные лицензии предусматривают некий пе-
речень ограничений на лицензиата, возлагая, к примеру, 
дополнительную обязанность в  части распространения 
созданного программного обеспечение в  соответствие 
с лицензионными условиями.

Сами копилефтные и разрешительные лицензии могут 
дифференцироваться на отдельные подвиды со своими 
особенностями использования и распространения. Среди 
первых встречают обычные и  слабые лицензии. Если 
объект создан на основе двух несовместимых лицензий, то 
имеет место сложность, связанная с  законностью после-
дующего использования такого объекта. Разрешительные 
лицензии могут сочетаться друг с другом, по мнению не-
которых авторов, то относительно совместимости копи-
лефтных лицензий не все так однозначно [10, С. 104].

Суды рассматривают вопросы принадлежности прав 
на переработанный объект, созданный на основе от-
крытой лицензии.

Так, например, в  деле Free Software Foundation, Inc. 
v. Cisco Systems, Inc. истец утверждал, что в  Wi-Fi роу-
терах ответчика был использован исходный код, при-
надлежащий истцу, который он распространял на основе 
GNU General Public License. Нарушив условия открытой 
лицензии, ответчик не раскрыл исходный код, что и по-
служило основанием для обращения в суд с требованием 
о  запрете использования распространяемой ответчиком 
продукции. Дело удалось завершить мировым соглаше-
нием [8].

По другому делу Versata Software Inc. v. Ameriprise Fi-
nancial Inc & Ors. истец и ответчик заключили соглашение 
на открытую лицензию по использованию программ-
ного обеспечения DCM, в силу условий которого доступ 
предоставлялся только работникам ответчика и  автори-
зованным истцом третьим лицам  [9]. Но ответчик на-

рушил условия лицензии, дав доступ неавторизованным 
третьим лицам, в  связи с  чем истец заявил требование 
расторжении договора, возврате программного обеспе-
чение DCM истцу.

Еще одним знаковым делом в  области открытых ли-
цензий был спор Christoph Hellwig v. VMware. В этом деле 
Кристоф Хелвиг, разработчик ядра Linux, в  кооперации 
с правозащитной организацией Software Freedom Conser-
vancy (SFC) предъявил иск к VMware, которая на протя-
жении десяти лет подозревалась в  использовании кода, 
лицензированного GPL, в своей системе ESX, представля-
ющей собой гипервизор, созданный для развертывания 
и обслуживания виртуальных машин. Переговоры с VM-
ware об устранении проблем, связанных с несоблюдением 
требований открытой лицензии GPL, первоначально на-
чались с некоммерческой организации SFC [11].

Суд отказал в  удовлетворении требований Хелвига, 
приняв во внимание недостаточность доказательств ав-
торства последнего и  возможности защиты авторских 
прав компонентов, перенятых из Linux, апелляция при-
няла «формальное решение по процедуре и статусу, а не 
по существу», не приняв решения в  поддержку свободы 
программного обеспечения, в  отличие от американских 
судов из приведенных ранее дел.

Таким образом, автор или иной правообладатель 
может передать другому лицу исключительное право на 
произведение. Такую передачу опосредует договор об от-
чуждении права, по которому оно передается в  полном 
объеме. Если же передается не весь объём авторских прав, 
а его определённая часть в определённых временных гра-
ницах, то используется такая гражданско-правовая форма 
лицензионного договора.

На сегодняшний день существует ряд особенностей, 
которыми обладают различные виды открытых лицензий. 
Само их многообразие порождает необходимость бу-
дущих творцов придерживаться правил использования 
объектов, которые предоставляются по этим лицензиям. 
В  зависимости от конкретного типа открытой лицензии 
они могут не только предоставлять некую совокупность 
свобод, но и обязывать пользователей по таким соглаше-
ниям совершать определенные действия.

Определенной проблемой открытых лицензий явля-
ется их совместимость, и  не всякий пользователь полу-
чает возможность использовать объекты авторских прав 
в  своих произведения, основанных на открытых лицен-
зиях с  разными условиями, поскольку их условия могут 
носить диаметрально противоположный характер. Пра-
воприменитель по спорам о  защите прав лицензиаров 
при ненадлежащем способе использования объектов от-
крытых лицензий исследуют вопросы допустимой атри-
буции и удовлетворяют иски о защите прав лицензиаров.
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Формирование системы органов финансового управления в СССР в 1930–1940-х гг. происходило на протяжении не-
скольких лет, в достаточно жестких условиях. В статье анализируются основные этапы развития финансового управ-
ления СССР в 1930–1940-х гг. и особенности проведенных реформ, а также их последствия, которые повлияли на исто-
рическое развитие страны.
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The formation of the financial management system in the USSR in the 1930s and 1940s took place over several years, under rather 
harsh conditions. The article analyzes the main stages of the development of the financial management of the USSR in the 1930s and 1940s, 
and the specifics of the reforms carried out, as well as their consequences, which influenced the historical development of the country.
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Управление финансами в  СССР на разных историче-
ских этапах имеет свои специфические особенности, 

но стоит отметить, что единство принимаемых строгих 
мер и ограничений в каждый исторический период, когда 
проходили реформы, которые так или иначе затрагивали 
финансовую сферу, приносили свои последствия. При 

этом все они были направлены на построение коммуни-
стического строя и улучшения качества жизни простого 
населения. Первые робкие попытки управления финан-
сами в СССР были предприняты сразу после окончания 
Гражданской войны, когда новое государство было прак-
тически полностью разорено, а  экономика находилась 
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в кризисе. Основные задачи, которые стояли перед новой 
властью, было восстановление промышленности и  сель-
ского хозяйства, а также поддержка государственного сек-
тора и  первая самая главная цель — это восстановление 
экономической ситуации в новом государстве [7, с. 57].

К концу 1920-х гг. в СССР существовал строгий государ-
ственный контроль над всеми сферами жизни общества, 
именно этот временной отрезок до начала 1930 годов ста-
новится начальным этапом в создании науки о финансах, 
где доказывается преимущество советских финансов над 
финансами капиталистических государств. Основным 
источником финансирования в  1930  году был государ-
ственный бюджет, который получал наполнение за счет на-
логовых выплат, именно это решение позволило вывести 
советскую промышленность на удовлетворительный уро-
вень. В сельском хозяйстве началось применение коллек-
тивного производства, а оптовая и розничная торговля пе-
решли под государственное управление. При этом именно 
в  это время возникает острая необходимость в  рефор-
мировании государственной системы финансов, главная 
цель, которой состояла в ее упорядочивании и упрощении, 
чему способствовала реформа 1930–1931 гг. [2, с. 45].

30  января 1930  года ВЦИК и  СНК СССР принимают 
постановление «О  проведении кредитной реформы», 
с  целью унификации банковской системы в  стране. Ос-
новными задачами реформы становятся:

— ликвидация коммерческих кредитований и  после-
дующая замена прямым банковским кредитованием;

— сосредоточение безналичных расчётов в Госбанке;
— введение прогрессивной формы расчётов;
— формирование единой банковской системы.
Но уже во время реализации проекта были выявлены 

следующие проблемы, которые могли негативно отра-
зиться на экономическом состоянии государства, это не 
только падение уровня производительности труда и сни-
жение валового производства в  отрасли тяжёлой про-
мышленности, но и повсеместное повышение цен на то-
вары широкого потребления. С  проведением кредитной 
реформы была связана еще одна реформа — налоговая. 
2  сентября 1930 г. принято постановление ЦИК и  СНК 
СССР «О  налоговой реформе». В  постановлении указы-
валось, что необходимо внести в  налоговую систему ко-
ренные изменения в связи с реорганизацией управления 
государственной промышленностью и проведением кре-
дитной реформы. Вводился ряд положений, регулиру-
ющих выплату налогов предприятиями и  частными ли-
цами. Положительным моментом стало — установление 
оптовых и  розничных цен на товары позволило вместо 
косвенных налогов, устанавливаемых к  розничной цене, 
ввести налог с оборота, который взимался действительно 
с реализации товаров собственного изготовления или за-
готовки в виде разницы цен.

Государство при помощи налога с оборота и введения 
планово-регулируемой системы цен, включающей в себя 
розничную цену, оптовую цену промышленности и  оп-
товую цену предприятий, изменило саму систему распре-

деления налогового распределения. Величина чистого до-
хода становится объектом планирования и  распадается: 
на прибыль и  налог с  оборота. При этом налог с  обо-
рота фиксируется в  цене высокорентабельных товаров 
в  твердых нормах и  полностью поступает в  государ-
ственный бюджет по мере реализации товара. Таким об-
разом, он начал обеспечивать не только регулярную мо-
билизацию денежных ресурсов в  народном хозяйстве, 
но и  бесперебойное финансирование плановых меро-
приятий. Доля данного налога государственного бюджета 
была высокой, например в 1940 году она составляла 58,7%, 
в 1980 г. — 31,1%. При этом налог с оборота вбирал пять-
десят три различных действующих платежных и налогов 
систем. Этот вид налога просуществовал до 1992 года, не 
меняя своих основополагающих признаков.

В 1930 годах введение единой системы учета и кальку-
ляции себестоимости и переход на твердые цены создали 
возможность планировать доходы предприятий и их пла-
тежи в государственный бюджет. Также советская система 
предполагала прямое управление финансовыми ресур-
сами государственных предприятий и  ограничение авто-
номности местных финансов, которые формировались за 
счет местных налогов и  сборов на уровне областей, го-
родов и  районов. При этом бюджеты союзных республик 
выполняли регулирующую функцию и  все, за исключе-
нием РСФСР и получали дотации на социально-экономи-
ческие цели из централизованного бюджета СССР, а  рас-
ходы местных бюджетов носили социальный характер. 
В  1940  году начинают вводиться новые законы не только 
о подоходном налоге, но и культурном сборе с населения, 
принятые 6-й сессией Верховного Совета СССР от 4 апреля 
1940 г. Их введение способствовало росту налоговых по-
ступлений в бюджет, за счет повышения ставок обложения 
и  увеличения контингента налогоплательщиков. В  связи 
с этим удельный вес городских платежей в общем плане по-
ступлений значительно вырос. При этом в довоенный пе-
риод руководство СССР и финансовых органов проводило 
жесткую политику уменьшения рублевой денежной массы, 
находившейся в  обороте. И  поэтому военные события не 
могли не повлиять на систему управления финансов и де-
нежного обращения в  стране. Во время Великой отече-
ственной войны осуществлялась политика, прежде всего, 
направленная на жесткую экономию расходов, а  также 
проводилась мобилизация абсолютно всех видов доходов. 
И шло уменьшение затрат на воспроизводство и социаль-
но-культурные мероприятия, что привело к  понижению 
доли национального дохода. Великая Отечественная война 
и ее последствия больше, чем на десять лет задержали раз-
витие Советского союза. Так многие регионы Сибири 
и Дальнего Востока в послевоенное время находились в тя-
желом положении, так как за военный период большин-
ство мужского населения было призвано в Красную Армию 
и около половины его погибло во время сражения.

При восстановлении народного хозяйства, постра-
давших от оккупации территорий советское правитель-
ство, в первую очередь, стало опираться на промышленное 
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производство Урала, Сибири, Казахстана и Средней Азии, 
которое в  военные годы значительно окрепло. Если на 
восстановление народного хозяйства после Гражданской 
войны понадобилось более шести лет, то после Великой 
Отечественной войны, то здесь меньше трех лет.

Систему управления финансами в  1940-х гг. в  СССР, 
можно охарактеризовать тем, что стало происходить со-
кращение эмиссии и  уменьшение в  обороте денежной 
массы (то  есть советское правительство готовилось 
к войне и создавало запас товаров, чтобы эти товары не 
были реализованы, уменьшили массу денег в обращении). 
За данный период из обращения вывели более четверти 
денежной массы. Началось введение дополнительных 
сборов с  населения и  увеличение цен на многие товары. 
В первое послевоенное время мобилизуемые финансовые 
ресурсы почти полностью изымались для восстановления 
разрушенных городов, фабрик и заводов, многие военные 
заводы, эвакуированные на восток страны, вновь перево-
дились на запад и в центр [1, с. 77].

Последствия засухи 1946  года нанесли серьезный 
удар не только сельскохозяйственному производству, но 
и привели к массовому голоду. При этом многие жесткие 
меры со стороны правительства, которые осуществля-
лись в этот период, позволило решить ряд других задач, 
так как после войны необходимо было сконцентриро-
ваться на накоплении товарных запасов, которые могли 
позволить перейти на ненормированное снабжение насе-
ления. Государство вновь обратилось к сельскому хозяй-
ству, рассматривая его как безграничный источник по-
полнения продовольственных государственных ресурсов. 
Стали устанавливаться низкие закупочные цены на про-
дукцию колхозов и  совхозов, происходит не только не-
эквивалентный товарообмен между городом и деревней, 
но и повышение сборов и налогов с доходов от продаж на 
свободном рынке. Торговать можно было только при на-
личии специального разрешения, подтверждающего, что 
колхоз полностью выполнил свои обязательства перед 
государством. Почти ничего не получая по трудодням, 
многие люди были вынуждены жить за счет своих при-
усадебного хозяйства, но после засухи в 1946 году, прак-
тически все участки были обрезаны, также повышены на-
логи. В стране назревала новая реформа, которая должна 
была стабилизировать финансовую систему и помочь вос-
становлению не только сельскому хозяйству и  промыш-
ленности, но и экономике.

14  декабря 1947 г. было опубликовано постановление 
Совета Министров СССР и  ЦК ВКП(б) «О  проведении 
денежной реформы и  отмене карточек на продоволь-
ственные и промышленные товары». После ее проведения 
вплоть до конца 1950-х гг. в стране сохранялась тенденция 
повышения покупательной способности рубля. Финан-
сово-экономическая стабильность обеспечивалась, не 
только повышением эффективности производства и гра-
мотным управлением в  кредитно-денежной и  финан-
совой сферах, но и  высокой степенью эффективности 
этих сфер в  обеспечении денежно-финансовой стабиль-
ности при высоких как абсолютных, так и относительных 
темпах роста бюджета и кредитных вложений в народное 
хозяйство. Одновременно на это влияло и использование 
жестких методов руководства, которые основывались на 
системе внеэкономического принуждения, потому что 
в этот период из деревень изымались огромные средства, 
а  многие люди, еще не имели документов и  фактически 
были лишены свободы передвижения. Также в  СССР 
практически бесплатно работала многомиллионная 
армия заключенных ГУЛАГа и  военнопленных. Исполь-
зовались и другие административные меры: повышались 
налоги, повсеместно вводилось обязательное приобре-
тение облигаций государственных займов.

Таким образом, значение, проведенных реформ 
в  1930-х гг., заключалось в  следующем, они завершили 
процесс, который был начат в  1917 г. с  национализации 
банков процесс создания централизованной администра-
тивной социалистической банковской системы. Прове-
дение реформ и  ряд жестких мер ограничений привели 
к  развитию хозяйственного расчета и  подъему кредит-
ного и кассового планирования. Было также усилено вни-
мание к «контролю рубля» и со стороны банковских учре-
ждений.

В послевоенные годы использование средств государ-
ственного бюджета, в  первую очередь, было подчинено 
решению важнейших задач — это ликвидация послед-
ствий войны и  восстановление разрушенного хозяйства 
страны. Наибольшая доля государственных расходов на-
правлялась на капитальные вложения в промышленность 
и  жилищный фонд, а  также на увеличение оборотных 
средств предприятий. Кроме того, бюджетные средства 
обращались в  дальнейшее укрепление оборонной мощи 
страны и на увеличение государственных резервов и за-
пасов, также на социально-культурные мероприятия.
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Нормативные документы, регулирующие физико-хи-
мические показатели нефти, становятся ключевыми 

для обеспечения качества, безопасности и  эффективной 
эксплуатации ресурсов. Для определения физико-хими-
ческих показателей нефти используется комплекс норма-
тивных документов.

«Конституция Российской Федерации» — основной 
закон страны, определяющий основы государственного 
устройства и полномочия органов власти. Важен для по-
нимания общего правового поля, в котором функциони-
руют все последующие уровни нормативных актов. Во-
просы владения, пользования и  распоряжения землёй, 
недрами, водными и  другими природными ресурсами 
находятся в  совместном ведении Российской Федерации 
и  субъектов Российской Федерации. Это предусмотрено 
статьёй 72 Конституции Российской Федерацией [1, с. 18].

Федеральный закон «О  недрах» (№  2395–1 от 21  фев-
раля 1992  года) — основной федеральный закон, регу-
лирующий использование недр, включая добычу нефти. 
В статье 19.1. «Разведка и добыча общераспространенных 
полезных ископаемых и подземных вод при разведке и до-
быче иных видов полезных ископаемых, разработке техно-
логий геологического изучения, разведки и добычи труд-
ноизвлекаемых полезных ископаемых, добыча полезных 
ископаемых, извлечение которых связано с  разработкой 
месторождений углеводородного сырья, размещение 
в  пластах горных пород попутных вод и  вод, использо-
ванных пользователями недр для собственных производ-
ственных и  технологических нужд, а  также подземных 
вод после извлечения из них полезных компонентов» го-
ворится, что при разработке месторождений углеводо-
родного сырья (например, нефти и  газа) пользователям 
недр разрешено извлекать сопутствующие полезные ком-
поненты, которые могут находиться в попутных водах или 

использоваться для производственных и технологических 
нужд. Это помогает более полно использовать природные 
ресурсы [2, с. 77].

Федеральный закон от 01.04.2022 г. №  75-ФЗ «О  со-
глашениях, заключаемых при осуществлении геологи-
ческого изучения, разведки и  добычи углеводородного 
сырья, и о внесении изменения в Закон Российской Фе-
дерации »О  недрах». Документ направлен на создание 
правовых условий для привлечения инвестиций в сферу 
геологического изучения, разведки и  добычи углеводо-
родного сырья, а также на реализацию инвестиционных 
проектов. Он регулирует отношения, возникающие 
в связи с заключением, исполнением и прекращением со-
глашений о сервисных рисках и об управлении финанси-
рованием [3, с. 6].

ГОСТы — это федеральные стандарты, которые уста-
навливают требования к  качеству и  характеристикам 
нефти, включая методы её анализа и  определения раз-
личных параметров. Некоторые из таких стандартов: 
ГОСТ 3900–22 «Нефть и нефтепродукты. Методы опреде-
ления плотности» [4, с. 48]; ГОСТ6370–18 «Нефть, нефте-
продукты и присадки. Метод определения механических 
примесей»  [5, с.  6]; ГОСТ 2477–14 «Нефть и  нефтепро-
дукты Метод содержания воды»  [6, с.  14]; ГОСТ21534–
21«Нефть и нефтепродукты. Методы определения содер-
жания хлористых солей» [7, с. 28].

Закон Республики Коми от 31 декабря 2004 года N79-РЗ 
«О  пользовании недрами в  целях разработки месторо-
ждений общераспространенных полезных ископаемых 
или участками недр местного значения (в том числе участ-
ками недр местного значения, используемыми для целей 
строительства и  эксплуатации подземных сооружений, 
не связанных с  добычей полезных ископаемых) на тер-
ритории Республики Коми» регулирует отношения, свя-
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занные с  пользованием недрами в  целях разработки 
месторождений общераспространенных полезных ис-
копаемых или участками недр местного значения (в  том 
числе участками недр местного значения, используемыми 
для строительства и  эксплуатации подземных соору-
жений, не связанных с  добычей полезных ископаемых) 
(далее — участки недр местного значения) на территории 
Республики Коми [8, с. 5].

Приказ Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми от 25.05.2017 №  210 
«Об утверждении методики определения физико-химиче-
ских показателей качества нефти, добываемой на терри-
тории Республики Коми» утверждает методику для опре-
деления физико-химических показателей качества нефти, 
что позволяет стандартизировать процесс оценки каче-
ства продукции. В документе описываются методы и про-
цедуры измерения различных параметров нефти, которые 
влияют на ее качество и пригодность для дальнейшей пе-
реработки [9, с. 4].

Приказ от 17 июня 2020 г. №  1045 об утверждении по-
ложения о  пользовании участками недр местного зна-
чения на территории Республики Коми. Данный доку-
мент устанавливает порядок пользования участками недр 
местного значения; порядок предоставления в  пользо-
вание участков недр местного значения; порядок предо-
ставлений лицензий на пользование участками недр мест-
ного значения [10, с. 2].

Локальный нормативный акт — официальный доку-
мент, принятый (изданный) в  установленном порядке 
компетентным органом управления или должностным 

лицом, устанавливающий обязательные правила пове-
дения в органе (организации).

В «Центре научно-исследовательских и  производ-
ственных работ» до начала работы сотрудники проходят 
инструктаж: ИОТ В-065–2010 инструкция по обращению 
и  утилизации химических реактивов и  растворов  [11, 
с. 12]; ИОТ В-033–2010 инструкция по охране при работе 
на весах лабораторных аналитических  [12, с.  15]; ИОТ 
В-032–2010 инструкция по охране труда при работе на ап-
парате количественного определения воды методом дина-
старка [13, с. 17]; ИОТ В-069–2010 инструкция по охране 
труда при работе со стеклянной посудой и приборами [14, 
с. 10]; ИОТ В-077–2010 инструкция по охране труда при 
хранении и  использовании легковоспламеняющихся, го-
рючих и  химических веществ  [15, с.  9]. Инструкции со-
держат важные правила безопасности, которые необхо-
димо соблюдать для предотвращения несчастных случаев 
и обеспечения безопасного выполнения рабочих задач.

Нормативные документы по физико-химическим по-
казателям нефти в  Республике Коми играют решающую 
роль в  обеспечении качества и  безопасности нефтяной 
продукции. Их соблюдение позволяет минимизировать 
риски и  эффективно использовать богатые ресурсы ре-
гиона. При этом, необходимость регулярного обновления 
нормативной базы в соответствии с научными и техноло-
гическими достижениями подчеркивает важность инте-
грации современных практик в традиционную нефтяную 
промышленность. Это не только повысит качество про-
дукции, но и защитит экосистему от негативного влияния 
нефтяной деятельности.
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В статье исследуются особенности административной ответственности государственных служащих в контексте 
современного законодательства и практики его применения. Основное внимание уделяется классификации администра-
тивных правонарушений, совершаемых государственными служащими, а также механизмам привлечения их к ответ-
ственности.
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Features of administrative responsibility of civil employees

The article examines the peculiarities of administrative responsibility of civil servants in the context of modern legislation and the 
practice of its application. The main attention is paid to the classification of administrative offenses committed by civil servants, as 
well as mechanisms for bringing them to justice.

Keywords: civil servants, administrative law, regulations, administrative responsibility, mechanisms of accountability.

Государственная служба — это подсистема государ-
ственной службы, которая включает в себя элементы, 

а именно, нормативно-правовую базу, принципы, а также 
виды и  уровни гражданской службы, кадровую поли-
тику, механизм управления государственной службой, 
процедуру поступления и  прохождения, отражающие 
особенности функционирования, организации, а  также 
управления рассматриваемой подсистемы. В  опреде-
ленном понимании — это социально-правовая характери-
стика государственной службы.

Должностные права и  обязанности государственного 
служащего основаны на функциях и полномочиях государ-
ственной структуры, в которой служащий проходит службу.

Административная ответственность государственных 
служащих играет ключевую роль в  обеспечении закон-

ности и порядка в государственном управлении. Эффек-
тивность этого механизма зависит от четкости законода-
тельного регулирования, наличия прозрачных процедур 
и активного участия общества в контроле за действиями 
властей.

Административная ответственность государственных 
служащих является важным аспектом правового регули-
рования в России. Она направлена на обеспечение закон-
ности и порядка в деятельности органов государственной 
власти, а также на защиту прав и законных интересов гра-
ждан.

Административная ответственность — это вид юри-
дической ответственности, который наступает за совер-
шение административных правонарушений, действий 
или бездействий, нарушающих нормы административ-
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ного законодательства. Для государственных служащих 
эта ответственность имеет свои особенности, связанные 
с их статусом и выполняемыми обязанностями.

Административная ответственность государственных 
служащих наступает за различные правонарушения, 
в том числе: нарушения в сфере исполнения должностных 
обязанностей — которые приводят к нарушению законо-
дательства; коррупционные правонарушения — такие как 
получение взятки или злоупотребление должностными 
полномочиями; нарушения правил ведения докумен-
тации — это касается как бухгалтерского учета, так и до-
кументооборота в  государственных органах; нарушения 
норм, регулирующих обращения граждан — например, 
несвоевременное или некачественное рассмотрение обра-
щений граждан.

За совершение административных правонарушений 
государственные служащие могут быть подвергнуты раз-
личным видам наказаний, в  частности: штрафы, пред-
упреждения, лишение права занимать определенные 
должности, дисциплинарные взыскания (выговор, уволь-
нение).

Нужно отметить, что размер штрафов, а  также иные 
меры могут различаться в  зависимости от степени тя-
жести правонарушения и  обстоятельств, при которых 
данные правонарушения были совершены.

Процесс привлечения государственных служащих 
к административной ответственности имеет свои особен-
ности, а именно:

1. Органы, уполномоченные на привлечение к ответ-
ственности — это могут быть как вышестоящие органы, 
так и  специальные контрольные структуры, например, 
прокуратура.

2. Особенности рассмотрения дел — дела о  правона-
рушениях могут рассматриваться как в  общем порядке, 
так и в упрощенном (при наличии явных доказательств).

3. Право на защиту — государственные служащие 
имеют право на защиту своих интересов и могут обжало-
вать решения о привлечении к ответственности.

Административная ответственность государственных 
служащих играет ключевую роль в обеспечении правопо-
рядка и законности в деятельности органов власти. Ее осо-
бенности связаны с  характером выполняемых обязанно-
стей и  высоким уровнем доверия со стороны общества. 
Эффективное применение норм административного зако-
нодательства способствует не только наказанию правона-
рушителей, но и формированию культуры соблюдения за-
кона среди государственных служащих. Важно продолжать 
совершенствовать правовые механизмы, направленные 
на предотвращение нарушений и  повышение ответствен-
ности государственных служащих перед обществом.
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В век стремительного развития информационно-ком-
муникационных технологий, объемы передаваемой, 

обрабатываемой и  хранимой информации постоянно 
увеличиваются, поэтому в  настоящее время актуальным 
остается вопрос защиты персональных данных.

По некоторым оценкам, в  2023 г. число утечек персо-
нальных данных в  России по сравнению с  2021 г. увели-
чилось в  40 раз, из них около 80% случаев утечки пер-
сональных данных связаны с  действиями работников. 

Также случаются кражи баз данных, содержащих персо-
нальные данные, при помощи так называемых хакерских 
атак, в  том числе в  ситуациях, когда операторы персо-
нальных данных не обеспечили адекватную защиту персо-
нальных данных, которые обрабатывались с использова-
нием средств автоматизации, хранились на электронных 
носителях [1, с. 25].

Отечественное законодательство о  персональных 
данных тесно связано с  европейским. В  Российской Фе-



«Молодой учёный»  .  № 52 (551)   .  Декабрь 2024  г.312 Юриспруденция

дерации основные нормы о защите персональных данных 
содержатся в ФЗ «О персональных данных», ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите ин-
формации». Законодательство о защите и обработке пер-
сональных данных построено по принципу сохранения 
баланса между необходимостью использования персо-
нальных данных для целей государства и бизнеса и обес-
печением конфиденциальности и  защиты данных субъ-
ектов. При этом ФЗ «О  персональных данных» был 
принят в  связи с  ратификацией Россией Конвенции Со-
вета Европы о  защите физических лиц при автоматизи-
рованной обработке персональных данных 1981 г. и заим-
ствовал многие ее положения.

В Европейском союзе основу законодательства о пер-
сональных данных составляет Регламент ЕС №  2016/679, 
устанавливающий единые правила для обработки персо-
нальных данных во всех странах-членах. Его задача со-
стоит в приведении действующих правил обработки пер-
сональных данных в соответствие с требованиями новых 
технологий, включая Интернет, облачные вычисления 
и социальные сети. Идеи Регламента могут быть исполь-
зованы для устранения недостатков российского законо-
дательства о персональных данных, создания условий для 
его действительного применения на практике и  эффек-
тивного обеспечения прав граждан на защиту их персо-
нальных данных [2, с. 24].

В целом, Россия и Европейский союз имеют свои осо-
бенности в обработке и защите персональных данных. За-
конодательство Европейского союза придает особое вни-
мание правам субъектов персональных данных. В России 
законодательство также регулирует обработку персо-
нальных данных, но с  некоторыми отличиями в  под-
ходе и  применении. При этом в  России и  Европейском 
союзе придерживаются принципа защиты персональных 
данных, но с разными акцентами и подходами к регулиро-
ванию и наказанию нарушений.

Анализ правового регулирования прав и обязанностей 
участников отношений в  сфере защиты персональных 
данных Российской Федерации и  Европейского союза, 
показывает, что их регламентация ФЗ «О  персональных 
данных» существенно уступает нормам Регламента 
№  2016/679 не только по объему, но и  по содержанию. 
Некоторые предусмотренные европейским законода-
тельством права и  обязанности в  ФЗ «О  персональных 
данных» вовсе отсутствуют.

Структура органов по защите персональных данных 
в  Европейском союзе и  России существенно различа-
ется. В  Российской Федерации функция по защите пер-
сональных данных возложена на национальные ор-
ганы — судебные и административные. К ним, в частности 
относится: Роскомнадзор, ФСБ РФ, ФСТЭК России, ор-
ганы прокуратуры.

В Европейском союзе структура органов по защите 
персональных данных децентрализована и составляет два 
уровня: наднациональные уполномоченные органы по за-
щите персональных данных: Европейский совет по защите 

данных (EDPB), Европейский надзорный орган по защите 
данных (EDPS) и национальные надзорные органы стран-
членов Европейского союза (DPА). Указанные различия 
отражают разные подходы к организации и функциони-
рованию органов по защите данных в России и Европей-
ского союза, что влияет и на эффективность и степень за-
щиты персональных данных.

За нарушение правил обработки персональных данных 
как российским, так и  европейским законодательством 
предусматриваются меры ответственности. При срав-
нении российского законодательства и  Регламента ЕС 
№  2016/679 можно сделать вывод о том, что защищаемые 
блага схожи между собой, при этом территориальная 
и юрисдикционная сфера их применения самостоятельна, 
отсутствует «гармонизация».

За правонарушения в  области персональных данных 
в  Российской Федерации предусматривается админи-
стративная, уголовная, гражданско-правовая, дисципли-
нарная и  материальная ответственность, что свидетель-
ствует о межотраслевом характере совершаемых в данной 
сфере правонарушений.

В случае нарушения законодательства Европейского 
Союза об обработке персональных данных компетент-
ными органами также могут быть применены меры от-
ветственности. Они применяются либо при поступлении 
от физического лица соответствующего запроса, либо 
уполномоченным органом по его усмотрению. При этом 
уполномоченные органы Европейского Союза и  его го-
сударств-членов также могут быть привлечены к  ответ-
ственности за неисполнение обязанностей. Ответствен-
ность за нарушение правил обработки персональных 
данных наступает не только за материальный ущерб, но 
и за моральный и репутационный (нематериальный) вред. 
Одной из самых популярных мер ответственности, нала-
гаемой в Европейском Союзе, является штраф, причем его 
размер весьма внушительный. Важно, что в случае, если 
деятельность российских организаций подпадает под ре-
гулирование Регламента ЕС 2016/679 к ним применяются 
меры ответственности, предусмотренные европейским 
законодательством.

Таким образом, вопрос защиты персональных данных 
с  каждым годом становится все сложнее и  актуальнее, 
и это лишний раз подчеркивает важность формирования 
и  становления института защиты персональных данных 
в  российской системе права. И  здесь возможно, на наш 
взгляд, предложить учесть опыт передовых стран. Про-
ведя сравнительно-правовое исследование законода-
тельства о  защите персональных данных в  Европейском 
союзе и  Российской Федерации, можно сделать вывод, 
что в  России некоторые вопросы правового регулиро-
вания, к сожалению, отстают от того уровня, который на 
данный момент установлен в Европейском Союзе. Регла-
мент ЕС 2016/679 представляет собой в мировой практике 
наиболее прогрессивный законодательный акт по защите 
прав физических лиц в  отношении обработки их персо-
нальных данных. При этом российское законодательство 
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очевидно нуждается не в простом копировании европей-
ского регулирования, но в адаптации актуальных и совре-
менных положений в национальном правовом поле.

Совершенствование российского законодательства 
о защите персональных данных с учетом опыта Европей-
ского союза — это важный шаг на пути к  обеспечению 

информационной безопасности граждан и  повышению 
доверия к  цифровой среде. На наш взгляд, необходимо 
учитывать все сильные и слабые стороны защиты персо-
нальных данных в рамках публичного права, не забывая 
одновременно развивать гражданско-правовые меха-
низмы компенсации вреда.

Литература:

1. Бережнов А. А. Проблемы защиты персональных данных работников на современном этапе // Трудовое право 
в России и за рубежом. — 2024. — №  3. — С. 25–28.

2. Прокопович Г. А. Теоретические аспекты и особенности института персональных данных в системе права // Ад-
министратор суда. — 2024. — №  3. — С. 24–28.

Уголовное преследование как одна из функций прокуратуры
Морокова Карина Романовна, студент

Научный руководитель: Ермакова Татьяна Николаевна, кандидат юридических наук, доцент
Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (г. Киров)

Представленная статья посвящена уголовному преследованию как одной из функций прокуратуры. Авторами было 
рассмотрено законодательное определение уголовного преследования, роль прокуратуры на различных стадиях уголов-
ного преследования, статистические данные, связанные с ключевыми показателями деятельности прокуратуры в сфере 
уголовного судопроизводства, а также некоторые проблемы правового института уголовного преследования.

Ключевые слова: прокуратура, уголовное судопроизводства, преследование, государственное обвинение, досудебное 
производство.

Criminal prosecution as one of the functions of the prosecutor’s office
Morokova Karina Romanovna, student

Scientific advisor: Yermakova Tatyana Nikolayevna, candidate of law sciences, associate professor
Volga-Vyatka Institute (branch) of the Moscow State Law University named after O. E. Kutafin (Kirov)

The presented article is devoted to criminal prosecution as one of the functions of the prosecutor’s office. The authors reviewed the 
legislative definition of criminal prosecution, the role of the prosecutor’s office at various stages of criminal prosecution, statistical data 
related to key performance indicators of the prosecutor’s office in the field of criminal proceedings, as well as some legal issues.

Keywords: prosecutor’s office, criminal proceedings, prosecution, state prosecution, pre-trial proceedings

Прокуратура Российской Федерации представляет 
собой единую федеральную централизованную си-

стему органов, осуществляющих надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и  исполнением за-
конов, надзор за соблюдением прав и  свобод человека 
и  гражданина, уголовное преследование в  соответствии 
со своими полномочиями, а  также выполняющих иные 
функции [1].

Как мы можем увидеть, прокуратура выполняет целый 
ряд функций в различных сферах жизнедеятельности на-
шего общества. Одной из такой функций является уго-
ловное преследование. Данное полномочие прямо за-
креплено в  части  1 статьи  37 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации.

В 2023  году прокуроры поддерживали в  судах госу-
дарственное обвинение по более чем семистам тысячам 
дел [2]. Как мы можем увидеть: уголовное преследование 
является одним из наиболее значимых направлений дея-
тельности органов прокуратуры. Вместе с  тем, функция 
уголовного преследования не ограничивается только 
лишь поддержанием государственного обвинения в суде.

Уголовно-процессуальное законодательство опреде-
ляет уголовное преследование как процессуальную дея-
тельность, осуществляемую стороной обвинения в целях 
изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении 
преступления  [3]. В  то же время, система подзаконных 
актов в некоторой мере детализирует представленную де-
финицию.
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Уголовное преследование представляет собой одну из 
основных функций прокуратуры, содержанием которой 
выступают полномочия проверять соблюдение требо-
ваний федерального законодательства Российской Фе-
дерации на этапе регистрации и разрешения сообщений 
о  преступлениях, выносить решение направить со-
бранные материалы и  органы, осуществляющие предва-
рительное следствие и  дознание, чтобы решить вопрос 
о  необходимости уголовного преследования  [4]. Как мы 
можем увидеть из данного определения, уголовное пре-
следование состоит из двух стадий: досудебного произ-
водства и судебного производства.

Сущность уголовного преследования состоит в  его 
процессуальном характере, то есть соответствию уста-
новленной законом процедуре и  порядку доказывания 
виновности лица, которые строго соответствуют не 
только всем нормам УК РФ, но также и  Конституции 
России [5].

Наибольшее распространение в настоящее время при-
обрела точка зрения, согласно которой формами уго-
ловного преследования являются подозрение и  обви-
нение [6].

Отметим, что ключевая роль деятельности органов 
прокуратуры заключается в  поддержании государствен-
ного обвинения при привлечении лица к  уголовной от-
ветственности.

Вместе с  тем, прокурор играет важную роль в  такой 
форме уголовного преследования как подозрение. Так, 
прокурор не наделен полномочиями самостоятельно воз-
будить уголовное дело. Однако он может инициировать 
принятие решения о  возбуждении уголовного дела по-
средством вынесения постановления о  направлении ма-
териалов проверки в  орган предварительного расследо-
вания для решения вопроса об уголовном преследовании 
по фактам выявленных нарушений закона.

За 2023  год в  ходе надзорной деятельности по пред-
ставлению органов прокуратуры Кировской области 
было возбуждено 193 головных дела, что способствовало 
защите нарушенных прав более 26 тысяч граждан [6].

Далее хотелось бы обратиться к некоторым проблемам 
в сфере правоприменительной практики.

Так, в  практической деятельности встречаются уго-
ловные дела, по которым преступник неизвестен, поэтому 
нередко расследование таких дел способно затянуться на 
длительный срок.

Одним из примеров возбуждения уголовного дела 
на неустановленное лицо является недавно раскрытое 
уголовное дело. Так, 11  октября 1999  года найдено тело 
68-летнего мужчины с  признаками насильственной 
смерти. По данному факту уголовное дело было возбу-
ждено, но установить лицо, причастное к  гибели муж-
чины не представилось возможным. Однако в настоящее 
время лицо, совершившее преступление было установ-
лено и  ему было предъявлено обвинение в  совершении 
преступления [7].

Подобное положение может повлечь за собой отрица-
тельные последствия. Сущность данных последствий за-
ключается в том, что лицо, которому был причинен ущерб 
в результате преступления, уже не испытывает необходи-
мости в возмещении ущерба по причине смерти.

Также актуальной является проблема, связанная с  вы-
сокой загруженностью органов прокуратуры в  сфере уго-
ловного судопроизводства, что не может не повлечь за 
собой снижение эффективности уголовного преследования.

Таким образом, мы рассмотрели уголовное преследо-
вание как функцию органов прокуратуры. Они играют 
важную роль в  сфере уголовного судопроизводства как 
на досудебной стадии, осуществляя надзор за органами 
предварительного следствия и дознания, так и на судебной 
стадии, осуществляя обвинение от имени государства.
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Роль менеджера в современной юриспруденции: от традиций к инновациям
Муромцев Анатолий Владимирович, продакт-менеджер (г. Сочи)

Мировая юриспруденция подвергается значительным 
трансформациям под воздействием новейших тех-

нологий и  современных подходов к  управлению. В  итоге 
актуальна и  достаточно нова фигура менеджера в  юри-
дической индустрии. Менеджер отвечает за эффективное 
функционирование юридических компаний, а  также за 
внедрение инновационных решений. В условиях глобали-
зации мировой торговли, усиливающейся конкуренции 
и  усложнения правовых процессов принципиальная важ-
ность квалифицированных управленцев возрастает. Теперь 
от менеджера требуется глубокое понимание материаль-
ного и процессуального права в совокупности с ИТ-техно-
логиями и мастерство эксперта современного управленца.

В международной индустрии юриспруденции мене-
джеры играют ключевую роль в  обеспечении эффектив-
ного функционирования юридических фирм и  отделов 
компаний. Они представляют собой профессионалов, спе-
циализирующихся на организации работы юридических 
служб и управлении комплексными делами (кейсами). На 
смену традиционной роли адвоката и бизнес-юриста, со-
средоточенного исключительно на практическом юриди-
ческом консультировании, приходит менеджер индустрии 
юриспруденции, обладающий комплексным опытом при-
менения юридических знаний через призму ИТ-техно-
логий, и  экспертным опытом и  пониманием логистиче-
ских процессов управления.

Задача современного глобального менеджера индустрии 
юриспруденции — теперь не просто выполнение задач по 
управлению делами юридической фирмы, но и  оптими-
зация объединенных бизнес-процессов через мета-все-
ленную кейсов, повышение эффективности и профессио-
нализма работы кейсворкеров (юристов, занимающихся 
конкретными делами) путем внедрения ИТ-технологий.

В современности менеджер в юриспруденции является 
инноватором, внедряющим современные технологии и ме-
тоды управления для улучшения результатов и предостав-
ления высококачественных юридических услуг. Он спо-
собствует развитию отрасли и привносит новые подходы 
к  управлению бизнесом, поддерживая при этом высокие 
стандарты профессионализма и этического поведения.

В этой статье мы обобщим основные инновации 
в сфере управления юридическими практиками, включая 
внедрение цифровых технологий, автоматизацию про-

цессов и  усовершенствование взаимодействия с  клиен-
тами. Мы рассмотрим, как эти изменения влияют на ор-
ганизацию профессиональной деятельности менеджеров 
в области права и выявим ключевые навыки, которые не-
обходимы для эффективного выполнения их обязанно-
стей. Также будет акцент на примерах реального исполь-
зования новых управленческих приемов и на том, как они 
могут повысить продуктивность работы юридических 
фирм в современных условиях рынка.

Инновационные подходы к юридическому 
менеджменту: от теории к практике

Менеджер индустрии юриспруденции сегодня стал-
кивается с  необходимостью внедрения инновационных 
подходов для повышения эффективности юридических 
услуг. Одним из ключевых аспектов является управление 
делами, которое требует применения современных тех-
нологий и  методов анализа. Адвокаты, выступая в  роли 
кейсворкеров, используют данные для обоснования своих 
стратегий, что позволяет оптимизировать процесс ре-
шения судебных дел. Внедрение систем автоматизации, 
повсеместное применение аналитики и big data в юриди-
ческой практике открывают новые горизонты для мене-
джеров, повышая конкурентоспособность и улучшая ка-
чество обслуживания клиентов.
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Цифровая трансформация в юриспруденции: новые 
инструменты и технологии

Цифровая трансформация в юриспруденции представ-
ляет собой значительное новшество в индустрии и оказы-
вает существенное влияние на работу менеджеров данной 
сферы. Традиционно адвокаты занимались управлением 
делами вручную, оперируя огромным объемом документов 
и информации. Однако с появлением новых инструментов 
и технологий этот процесс стал значительно упрощен.

Менеджеры индустрии юриспруденции теперь могут 
воспользоваться специализированными программами 
для управления делами, автоматизируя большую часть ру-
тинных задач. Эффективность работы повышается благо-
даря возможности быстрого доступа к данным, аналитике 
и отчетности в реальном времени. Кроме того, цифровые 
инструменты дают возможность оптимизировать про-
цессы, улучшить коммуникацию как внутри компании, 
так и  с  клиентами, а  также повысить уровень безопас-
ности и конфиденциальности информации. Кейсворкеры, 
работая в  новых условиях, могут улучшить свою произ-
водительность и  качество обслуживания клиентов. Ци-
фровая трансформация становится необходимым шагом 
для адаптации к современным реалиям и сохранения кон-
курентоспособности в индустрии юриспруденции.

Применение мета-вселенных кейсов в практике 
менеджеров индустрии юриспруденции

В современном мире, где технологии стремительно разви-
ваются, сфера юриспруденции также не стоит на месте. Появ-
ление мета-вселенных кейсов открывает новые возможности 
для менеджеров этой отрасли, предоставляя им инструменты 
для более эффективной и инновационной работы.

Мета-вселенная кейсов — это виртуальный мир, ко-
торый предлагает пользователям погрузиться в  реа-
листичную цифровую среду с  помощью VR- и  AR-
технологий. В контексте юриспруденции, мета-вселенные 
могут быть использованы для создания интерактивных 
кейсов, которые позволяют менеджерам:

— Симулировать судебные процессы:
Менеджеры могут создавать виртуальные залы суда, 

приглашать виртуальных участников процесса и модели-
ровать различные сценарии. Это поможет юристам отта-
чивать свои навыки ведения дел, а также прорабатывать 
стратегии защиты в различных ситуациях.

— Обучать сотрудников:
Мета-Вселенная Кейсов может стать платформой 

для проведения интерактивных тренингов и  семинаров. 
Юристы смогут изучать новые законы и  нормативные 
акты в  увлекательной и  реалистичной форме, а  также 
практиковаться в решении сложных юридических задач.

— Проводить переговоры:
Виртуальная среда позволяет юристам проводить 

встречи и  переговоры с  клиентами и  коллегами незави-
симо от их местоположения. Это повышает эффектив-
ность работы и экономит время.

— Анализировать данные:
Мета-Вселенная Кейсов может быть интегрирована 

с системами Big Data, что позволит менеджерам анализи-
ровать юридическую информацию, выявлять тенденции 
и принимать более обоснованные решения.

Несмотря на огромный потенциал, внедрение Ме-
та-Вселенной Кейсов в  юриспруденцию сталкивается 
с рядом вызовов:

— Вопросы безопасности и конфиденциальности данных. 
Важно обеспечить защиту личной информации пользова-
телей и garantir конфиденциальность юридических дел.

— Необходимость адаптации существующей законо-
дательной базы. Текущие законы не всегда адекватно ре-
гулируют деятельность в виртуальных мирах.

— Высокие затраты на разработку и внедрение Мета-
Вселенной Кейсов.

Тем не менее, преимущества, которые Мета-Вселенная 
Кейсов предлагает менеджерам индустрии юриспруденции, 
перевешивают риски. С развитием технологий и появлением 
новых стандартов безопасности, Мета-Вселенная Кейсов 
станет неотъемлемой частью юридической практики.
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Эффективные стратегии управления юридическими 
командами

В современной юриспруденции менеджер индустрии 
юриспруденции играет ключевую роль в  оптимизации 
работы юридических команд. Эффективные стратегии 
управления включают внедрение современных техно-
логий для управления делами, что позволяет адвокатам 
сосредоточиться на юридических аспектах, минимизируя 
время на рутинные задачи. Кейсворкеры, работающие 
под руководством менеджера, используют специализиро-
ванные программные решения для автоматизации про-
цессов, что ведет к  повышению качества обслуживания 
клиентов.

Важно также развивать навыки командной работы 
и  коммуникации, что способствует более эффектив-
ному распределению задач и улучшению взаимодействия 
между участниками команды. Акцент на постоянное об-
учение и развитие сотрудников становится необходимым 
для поддержания конкурентоспособности в быстро меня-
ющейся индустрии юриспруденции.

Будущее юридического менеджмента: тенденции и вы-
зовы индустрии

Менеджер индустрии юриспруденции играет клю-
чевую роль в  трансформации юридической практики. 
Современные адвокаты, сталкивающиеся с  увеличением 
объема информации и  сложности дел, нуждаются в  эф-
фективном управлении делами. В  условиях цифрови-

зации важность новаторов-кейсворкеров возрастает, так 
как они обеспечивают интеграцию современных техно-
логий в процесс работы, позволяя оптимизировать взаи-
модействие с клиентами и повысить качество предостав-
ляемых услуг.

Будущее юридического менеджмента обусловлено вне-
дрением искусственного интеллекта и автоматизации, что 
ставит перед специалистами новые вызовы: необходи-
мость адаптации к новым технологиям, постоянного об-
учения и развития новых навыков.

Таким образом, роль менеджера в индустрии юриспру-
денции становится все более важной и сложной, требуя от 
него не только глубоких знаний в области права, но и на-
выков управления, анализа данных и внедрения инноваций.
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В современном обществе широко обсуждаются во-
просы усыновления детей и их последующего воспи-

тания приемными родителями.
Процедура усыновления (удочерения) представляет 

собой правовой механизм, создающий между усынови-

телями, их родственниками и  усыновленным ребенком 
юридические взаимоотношения, аналогичным род-
ственным связям между кровными родителями, их род-
ственниками и детьми. Возможность усыновления детей 
регламентирована как в  международно-правовых актах, 
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так и национальным законодательством Российской Фе-
дерации.

Действующие семейное законодательство РФ допу-
скают возможность усыновления российских детей гра-
жданами РФ, иностранными гражданами и  лицами без 
гражданства. При этом преимущественное право предо-
ставляется российским гражданам. Параллельно с нацио-
нальным правом существует и  международное усынов-
ление.

В соответствии со ст.  165 СК РФ процедура усынов-
ление ребенка, являющегося гражданином Российской 
Федерации, иностранными гражданами или лицами без 
гражданства производится в  соответствии с  законода-
тельством государства, гражданином которого является 
усыновитель, а лицом без гражданства — в соответствии 
с  законодательством государства, в  котором это лицо 
имеет постоянное место жительства [1].

Важно подчеркнуть, что согласно ст. 124 СК РФ, усы-
новление (удочерение) детей иностранными гражданами 
или лицами без гражданства допускается, если отсут-
ствует возможность передать детей на воспитание в Рос-
сийские семьи или родственникам независимо от их гра-
жданства. Пленум ВС РФ обязывает суды при подготовке 
дела к  судебному разбирательству запрашивать у  ор-
ганов опеки документальные подтверждения невозмож-
ности передачи ребенка родственникам или в российские 
семьи [2].

Международная Конвенция о правах ребенка гаранти-
рует каждому несовершеннолетнему, лишенному семей-
ного окружения временно или постоянно, либо не имею-
щему возможности оставаться в таком окружении, право 
на специальную государственную защиту и  поддержку, 
включая возможность воспитания или усыновления 
в другом государстве [3].

1  января 2013  года в  России введены ограничения на 
усыновление детей-сирот американскими гражданами 
(закон Димы Яковлева). Данный нормативный акт запре-
щает усыновление: гражданами США, представителями 
однополых браков, одинокими лицами из стран с легали-
зованными однополыми союзами [4].

ФЗ «О  внесении изменений в  отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» устанавливает за-
прет на усыновление для лиц, сменивших пол [5]. Новый 
ФЗ «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного 
кодекса Российской Федерации» расширяет запрет на 
усыновление российских детей гражданами государств, 
где разрешены процедуры смены пола  [6]. В  данном ФЗ 
закрепляется запрет на усыновление детей гражданами 
иностранных государств, в которых разрешена смена пола 
путем медицинского вмешательства, включая применение 
лекарственных препаратов, направленных на смену пола.

Основой правового регулирования международного 
усыновления является то, что оно должно соответствовать 
одновременно требованиям российского права и  права 
иностранного государства, гражданином которого явля-
ется кандидат в усыновители или, в случае если это лицо 

без гражданства, на территории которого он имеет посто-
янное место жительства [7].

Семейный кодекс РФ в статье 127 устанавливает обя-
зательное требование для усыновителей — прохождение 
специализированной подготовки, которая может осу-
ществляться в их стране. Минобрнауки России разрабо-
тало комплексную методику подготовки усыновителей, 
в  том числе для иностранных кандидатов  [8]. Представ-
ляется рациональным дополнить список обязательных 
документов для усыновления основным правовым актом 
страны, гражданином которой является усыновитель, или 
страны постоянного проживания для лиц без граждан-
ства, регулирующим вопросы усыновления.

Минобрнауки РФ осуществляет регулярный надзор 
и  проверку деятельности зарубежных органов и  ор-
ганизаций, занимающихся усыновлением российских 
детей [9]. При этом российское законодательство не пред-
усматривает специальных ограничений для иностранных 
организаций при получении разрешения на открытие 
представительств, устанавливая только перечень необхо-
димых документов для подачи в министерство. Примеча-
тельно, что даже после инцидента с калифорнийской ор-
ганизацией «Юнона», занимавшейся незаконным сбором 
и  продажей информации о  российских детях, в  отече-
ственном законодательстве до сих пор отсутствует специ-
альная статья об ответственности за незаконное усынов-
ление.

Конвенция о  защите детей в  сфере межгосударствен-
ного усыновления категорически запрещает извле-
чение необоснованной финансовой или иной выгоды из 
деятельности, связанной с  международным усыновле-
нием  [10]. Аналогичный запрет на посредническую дея-
тельность содержится в  ст.  126.1 СК РФ, охватывающий 
любые действия по подбору и передаче детей для усынов-
ления от имени и в интересах лиц, желающих усыновить 
детей.

В соответствии со ст.  44 ФЗ «Об актах гражданского 
состояния», при положительном решении суда по заяв-
лению иностранных граждан об усыновлении, органы 
ЗАГС вносят изменения в  записи о  рождении ребенка 
и оформляют новое свидетельство, где усыновители ука-
зываются как родители. По их желанию могут быть изме-
нены личные данные ребенка — фамилия и имя [11]. Су-
щественной проблемой является сложность контроля за 
судьбой ребенка после его выезда с новыми родителями 
за границу.

Законодательства ряда зарубежных стран имеют суще-
ственные особенности в  вопросах усыновления. К  при-
меру, в Испании допускается модификация записей о ро-
ждении усыновленных детей таким образом, что факт 
усыновления, может быть, не отражен в  документах. 
Особая ситуация складывается в Италии, где отсутствует 
правовой механизм отмены усыновления. Следовательно, 
даже при отмене решения российским судом, такое ре-
шение не будет иметь юридической силы на территории 
этого государства.
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Существенным правовым ограничением является не-
возможность российского суда отменить усыновление без 
согласия приемных родителей. В  ситуациях, когда ино-
странные усыновители оказываются неспособными обес-
печить надлежащее воспитание и содержание российского 
ребенка, но не обращаются самостоятельно в российский 
суд, ребенок остается под юрисдикцией иностранного го-
сударства. Отсутствие эффективных механизмов контроля 
и принуждения со стороны зарубежных компетентных ор-

ганов затрудняет получение достоверной информации 
о дальнейшей судьбе усыновленного ребенка [12].

Текущее состояние системы международного усынов-
ления демонстрирует необходимость фундаментального пе-
ресмотра существующих подходов. Действующая норматив-
но-правовая база в этой сфере характеризуется отсутствием 
универсальности, наличием противоречий и недостаточной 
эффективностью в обеспечении главной задачи — защиты 
прав и интересов ребенка в иностранной семье.
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В данной статье рассмотрены проблемы свободы завещания в западных странах, проведён анализ проблемных во-
просов наследования по завещанию выработанные судебной практикой, сделаны выводы о важности института заве-
щания и его удостоверения нотариально, в целях избежания судебных споров.
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Freedom of wills in judicial practice

This article examines the problems of freedom of probate in Western countries, analyzes the problematic issues of inheritance by 
will developed by judicial practice, draws conclusions about the importance of the institution of probate and its notarization, in order 
to avoid litigation.

Keywords: inheritance, institute of inheritance, inheritance by will, litigation, judicial practice, problematic issues of inheritance.

Стремление выразить волю по поводу своего имуще-
ства на случай смерти возникло у  людей с  древних 

времен, понимание у  законодателя необходимости уста-
новления принципа свободы завещания возникло далеко 
не сразу.

Важно отметить, что законодательство разных стран 
придают очень важное значение пониманию завещания 
и  закреплению принципа его свободы. Так, параграф 
1937 Германского гражданского уложения предостав-
ляет возможность наследодателю назначить наследника 
односторонним распоряжением на случай смерти. При 
этом завещание трактуется как последнее волеизъяв-
ление наследодателя [2]. Статья 895 Гражданского кодекса 
Франции определяет завещание как действие, посред-
ством которого завещатель устанавливает распоряжение 
на то время, когда его уже не будет более в живых, о всем 
своем имуществе или о  части имущества  [3]. При этом 
в  качестве элемента, подчеркивающего свободу заве-
щания, специально указывается возможность его отмены. 
ГК Чешской Республики от 3 февраля 2012 г. в ст. 1494 за-
вещание называет волеизъявлением, которое может быть 
отозвано [4]. Интересно, что в п. 2 указанной нормы под-
черкивается, что волеизъявление завещателя должно со-
ответствовать его воле.

Таким образом, свобода завещаний в  гражданском 
праве является фундаментальным принципом, который 
позволяет гражданам самостоятельно распоряжаться 
своим имуществом в  случае их смерти. Этот принцип 
подразумевает, что любые ограничения свободы завещать 
должны быть четко обоснованы и закреплены в законо-
дательстве. Основой данного института является право 
каждого дееспособного гражданина определить судьбу 
своего имущества, указав лиц, которые должны его на-
следовать, а  также условия, при необходимости, необхо-
димые для получения частей наследства.

Исторически, свобода завещаний развивалась по мере 
ослабления традиционных институтов наследования 
и  укрепления индивидуальных прав. Отправной точкой 
для развития современного института завещания по-
служил переход от жестко кодифицированных форм на-
следования, основанных на семейных и  родственных 
связях, к  более гибким и  персонализированным меха-
низмам, позволяющим учитывать индивидуальные пред-
почтения и обстоятельства.

Гражданский кодекс Российской Федерации  [1] уста-
навливает несколько важных положений, касающихся за-
вещаний. Во-первых, завещание должно быть составлено 

в письменной форме и нотариально заверено, за исклю-
чением случаев, прямо предусмотренных в законе, когда 
возможно установление закрытого завещания или заве-
щания в  чрезвычайных условиях. Это правило направ-
лено на обеспечение подлинности воли наследодателя 
и предотвращение постороннего вмешательства.

Во-вторых, законодательство предусматривает пра-
вила ограничения свободы завещаний в  виде обяза-
тельной доли наследников, которые не могут быть ли-
шены имущества. Эти наследники включают, в частности, 
несовершеннолетних или недееспособных детей наследо-
дателя, а также некоторых иных лиц, которые на момент 
открытия наследства находились на иждивении наследо-
дателя. Такая оговорка служит дополнительной гарантией 
социальной защищенности уязвимых категорий граждан.

Третьим аспектом является защита прав наследников 
и других заинтересованных лиц в случае недействитель-
ности завещания. Несоблюдение законодательства или 
давление на наследодателя могут послужить основанием 
для оспаривания завещания в  судебном порядке. Это 
средство правовой защиты позволяет предотвратить зло-
употребления и обеспечить справедливое распределение 
наследства.

Проблемы свободы воли завещателя и соответствия ее 
волеизъявлению обсуждаются сегодня активно на стра-
ницах зарубежной цивилистической литературы [6].

Вот почему важно, чтобы намерения, составляющие 
сердцевину любого завещания, не были нарушены. От-
сюда вытекает все возрастающая роль соблюдения формы 
завещания, а  также определения правовых позиций 
в складывающейся судебной практике [5].

Необходимо обратиться к  текущей судебной прак-
тике по делам о признании завещания недействительным. 
Остановим свое внимание на трех делах, рассмотренных 
российскими судами.

Первое было рассмотрено Октябрьским городским 
судом Республики Башкортостан [7].

В соответствии с  материалами рассмотренного дела 
гражданка О. удостоверила у  нотариуса Муслюмовского 
нотариального округа Республики Татарстан завещание, 
согласно которому завещала все свое имущество дочери 
соседки — гражданке У. Именно эта соседка, как выяс-
нилось в  ходе судебного заседания, осуществляла за по-
жилой женщиной уход в последние годы ее жизни.

Родственников, как заявляли свидетели, рядом не было. 
Брат Н. приезжал к  сестре редко, не оказывая реальной 
помощи. Однако после смерти сестры он обратился в суд 
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с  иском о  признании завещания недействительным. Но-
тариус, удостоверивший завещание, в судебное заседание 
не явился, хотя был надлежащим образом извещен. Ре-
шением №  2–10/2020 от 19  февраля 2020 г. Октябрьским 
судом Республики Башкортостан завещание было при-
знано недействительным.

Что послужило основанием к  такому решению? Суд 
в  мотивировочной его части указал, что завещание не 
было подписано самим завещателем. Текст подписал ру-
коприкладчик, прибегать к помощи которого, по мнению 
суда, не было необходимости. Кроме того, было установ-
лено, что в момент составления и подписания завещания 
присутствовала гражданка У., в пользу которой оно было 
составлено. Экспертиза, назначенная судом, показала, что 
в момент составления завещания у гражданки О. «не вы-
явлены интеллектуально-мнестические и эмоциональные 
нарушения», которые могли бы свидетельствовать о непо-
нимании ею значения своих действий и возможности ими 
руководить.

Таким образом, воля была выявлена и  отражена 
в  тексте завещания. По сути, нарушения были установ-
лены в процедуре удостоверения завещания, которые до-
пустил нотариус, не явившийся в судебное заседание и не 
объяснивший причину, по которой нарушения установ-
ленного порядка были допущены. В  конечном же итоге 
воля наследодателя оказалась нереализованной, тем 
самым не гарантирован и не реализован главный принцип 
наследственного права — свободы завещательных распо-
ряжений, призванный, как представляется, обеспечивать 
социальный эффект.

Законодатель, провозгласив этот принцип, не слу-
чайно предусмотрел обязательную нотариальную форму 
для завещаний. На уполномоченное государством долж-
ностное лицо — нотариуса — была возложена ответствен-
ность, связанная как с выявлением последней воли насле-
додателя, так и  с  соблюдением процедуры оформления 
этой личной односторонней сделки. Установленные судом 
в  данном случае нарушения процедуры целиком и  пол-
ностью явились следствием халатности нотариуса. При 
этом пострадала не только гражданка У., лишившись за-
вещанного ей имущества, ощутимо неблагоприятным, 
как представляется, оказался социальный эффект в части 
воспитательного воздействия на нравственный климат 
современного общества.

Второе дело, также по иску о  признании завещания 
недействительным, было рассмотрено в  2020 г. Октябрь-
ским районным судом города Ростова-на-Дону  [8]. На-
следодателем в данном случае являлся участник Великой 
Отечественной войны и  инвалид второй группы по об-
щему заболеванию гражданин А. Завещанием, удостове-
ренным нотариусом Ч. Ростовского-на-Дону нотариаль-
ного округа, ветеран распорядился своим имуществом 
в пользу сотрудника аптеки гражданки Г.

В тот период, когда пожилой человек стал значительно 
хуже себя чувствовать, плохо ходить и слышать, ему по-
надобился помощник. В аптеке он познакомился с Г., ко-

торая, будучи медицинским работником, предложила 
свои услуги по уходу. Судом было установлено, что впо-
следствии она регулярно навещала пожилого человека, 
приносила лекарства, ухаживала.

Соседи, выступавшие свидетелями, пояснили суду, что 
других людей, заботящихся о  ветеране, они не видели. 
Более того, его сын был уличен инвалидом в хищении денег 
в размере 170 тысяч рублей. Это уже потом, после смерти 
отца, обвинения в свой адрес сын расценил как «бред ма-
лого размаха» и обратился с иском в суд о признании заве-
щания недействительным в связи с тем, что отец не мог по-
нимать значения своих действий и руководить ими.

В заключении экспертизы, назначенной судом, было за-
писано, что достоверно оценить степень изменений со сто-
роны психики умершего не представляется возможным, 
а значит, и выводы можно делать только с «большей или 
меньшей долей вероятности». Кстати, и в справке врача-
психиатра, исследованной судом, также было зафикси-
ровано, что психических расстройств у гражданина А. не 
установлено.

Однако завещание было признано недействительным. 
Суд не стал входить в  обсуждение вопроса о  действи-
тельной воле завещателя, давать оценку поведению сына 
в последние годы его жизни. Вопрос был решен в пользу 
и  в  интересах родственника, не утруждавшего себя за-
ботой и  уходом за ветераном при жизни и  с  легкостью 
инициировавшего процесс о  признании его «дурачком» 
(не понимающим значения своих действий) после смерти.

Нотариус традиционно в судебное заседание не явился, 
хотя и был, вполне очевидно, обязан защитить законные 
права и интересы обратившегося к нему в свое время гра-
жданина.

И здесь возникает мысль о неизбежном отрицательном 
социальном эффекте принятого судом решения. Постра-
давшим опять явился человек добрый и  отзывчивый, 
а победителем — нахрапистый и не уважающий, судя по 
поступкам, старость родственник.

Третье дело о  признании завещания недействи-
тельным было рассмотрено Ленинским районным судом 
города Оренбурга [9]. Иск был предъявлен дочерью умер-
шего к гражданке Л., осуществлявшей уход за ним в по-
следние годы жизни. Состояние пожилого человека, как 
установил суд, было тяжелым, он был прикован к постели, 
не мог самостоятельно питаться, лежал в памперсе.

Гражданка Л. совместно с  ним проживала на протя-
жении 6 лет, осуществляя необходимый уход. Свидетели 
показали, что сомнений в адекватности старика никогда 
у  них не возникало, поскольку приходивших он всегда 
узнавал, здоровался, шутил. Когда Л. кормила его, как ма-
ленького, с ложки, он говорил соседям, что очень благо-
дарен ей за это и хочет составить в ее пользу завещание. 
Впоследствии действительно завещание было удостове-
рено у нотариуса городского нотариального округа города 
Оренбурга А. И здесь суд исследовал вопрос возможности 
умершего в момент составления завещания понимать зна-
чение своих действий и руководить ими.
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Назначалась экспертиза, в заключении которой фигу-
рировала фраза о «большой степени вероятности» непо-
нимания завещателем значения своих действий. При этом 
на судебном заседании отсутствовал нотариус, который 
как никто другой был осведомлен о душевном состоянии 
лица, в отношении которого совершал нотариальное дей-
ствие.

Завещание было признано недействительным, 
а  главным аргументом для решения вопроса опять яви-
лись нарушения, допущенные нотариусом при его удо-
стоверении. Суд сослался на присутствие лица, в пользу 
которого было составлено завещание, при оглашении его 
текста.

Три проанализированных примера из судебной прак-
тики свидетельствуют о  системе и  наметившейся в  ней 
тенденции. Завещания, сделанные в  пользу лиц, осуще-
ствлявших уход за пожилыми людьми в последние годы 
их жизни, признаются недействительными по искам род-
ственников, не проявлявших никакой по отношению 
к старикам заботы. При этом основанием для признания 
завещания недействительным в каждом из рассмотренных 
случаев оказались виновные действия нотариуса, выра-

зившиеся в нарушении установленного порядка и правил 
совершения нотариальных действий.

Чтобы дать адекватную научную оценку сложившейся 
судебной практике по делам о признании завещания не-
действительным, представляется важным внимательно 
взглянуть на нормы наследственного права в их развитии, 
оценив важность стержневого принципа подотрасли — 
принципа свободы завещания.

Таким образом, свобода завещания, как высший принцип 
наследственного права, заставляет и доктрину, и судебную 
практику все большее внимание уделять воле (намерению) 
наследодателя, создавая все условия, чтобы эта воля была 
максимально адекватно реализована после его смерти.

Подводя итог, можно сказать, что свобода завещаний 
в российском гражданском праве балансирует между ин-
дивидуальной волей наследодателя и  общественными 
интересами, направленными на защиту определенных 
категорий лиц. Этот баланс является ключевым для под-
держания справедливости и  устойчивости правовой си-
стемы, обеспечивая гражданам как автономию в распоря-
жении их имуществом, так и защиту законных интересов 
уязвимых членов общества.
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Государственная кадастровая оценка земельных участков 
с учетом региональных особенностей

Ныркова Алина Евгеньевна, студент магистратуры
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

В данный момент времени государственная кадастровая является основой для формирования налогообложения объ-
ектов недвижимости на территории России. Однако институт государственной кадастровой оценки начал разви-
ваться так не давно. Таким образом, законодательство в этой сфере еще только начинает формироваться и требует 
постоянных обновлений и  усовершенствований. После рассмотрения недостатков имеющейся нормативно-правовой 
базы, был сделан вывод о необходимости установления минимального количества необходимых к использованию цено-
образующих факторов для статистических моделей и обязательном учете региональных особенностей субъектов РФ.
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Государственная кадастровая оценка (далее ГКО) пред-
ставляет собой комплекс мероприятий, направленных 

на определение кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости, для целей налогообложения, определения выкупной 
стоимости, при предоставлении земельных участков из го-
сударственной или муниципальной стоимости, для уста-
новления стартовой стоимости на аукционах, при уста-
новлении публичного сервитута для земельных участков, 
находящихся в государственной собственности и т. д.

В 2010 году в Федеральный закон от 29.07.1998 N135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» [1] 
были внесены изменения, в результате которых была до-
бавлена глава «Государственная кадастровая оценка», на-
чиная с  этого года государственная кадастровая оценка 
стала состоять этапов, представленных на рисунке 1.

Выполнение государственной кадастровой оценки ре-
гулируется Федеральным законом N135  [1], Методиче-
скими указаниями  [2], Федеральным законом N237  [3] 
и локальными нормативными актами.

Проведение ГКО включает в себя использование раз-
личных методов и  подходов, направленных на точное 
определение кадастровой стоимости недвижимости. Эти 
методы и  подходы могут изменяться в  зависимости от 
особенностей объекта оценки и целей оценки.

Кадастровая стоимость объектов недвижимости рас-
считывается с применением массовых и индивидуальных 
методов.

Массовая оценка — это метод оценки, при котором 
стоимость определяется для группы объектов недвижи-
мости, на основе общих характеристик объектов. Это по-

Рис. 1. Этапы проведения государственной кадастровой оценки
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зволяет за один тур ГКО оценить большое количество 
объектов недвижимости.

Индивидуальная оценка — это более детальный 
и точный метод оценки, он применяется для уникальных 
объектов недвижимости с  особыми характеристиками. 
Индивидуальная оценка учитывает все особенности кон-
кретного объекта.

Выбор метода оценки зависит от целей кадастровой 
оценки, характеристик объекта недвижимости.

Рассмотрим региональные особенности на примере 
Челябинской области, г. Магнитогорск. В  центре города 
находится крупнейший металлургический комбинат на 
территории нашей страны. Его негативное влияние на 
экологию, следовательно, на кадастровую стоимость зе-
мельных участков не учитывается.

Расчет кадастровой стоимости для сегмента «Садо-
водство и  огородничество» в  данном субъекте России 
производиться массовым методом с  помощью по-
строения регрессионной модели с  единственным фак-
тором «Расстояние до центра города». Использование 
одного фактора не может гарантировать качественную 
оценку.

В настоящее время нормативно-правовая база када-
стровой оценки в  Российской Федерации может иметь 
неоднозначное прочтение. Не урегулированы моменты, 
касающиеся минимального количества необходимых к ис-
пользованию ценообразующих факторов для статистиче-
ских моделей, нет нормативных значений статистических 
коэффициентов, описывающих качество построенной мо-
дели. Не описывается алгоритм действий при низком обо-
роте рынка и нехватке объектов-аналогов. Существующие 
нормативные акты не регулируют учет региональных осо-
бенностей кадастровой оценки земельных участков.

Данные негативные аспекты могут привести к  значи-
тельному снижению качества производимой оценки, а как 
следствие к  неверному определению кадастровой стои-
мости и увеличению оспариваний.

В качестве рекомендаций к проведению ГКО можно рас-
смотреть внесения изменений в  методические указания: 
регламентировать значения или диапазоны значений ста-
тистических критериев, минимальное количество цено-
образующих факторов, а также наделить субъекты России 
полномочиями по формированию и определению списка 
ценообразующих факторов, с учётом местной специфики.
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Наследование цифровых активов в России:  
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В статье автор исследует проблемы правового регулирования наследования цифровых активов в Российской Феде-
рации. Делается вывод о наличии правовых пробелов в регулировании данных отношений, связанных, в первую очередь, 
с правовой регламентацией цифровых активов как таковых.
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Основная проблема в наследовании цифровых активов 
в  России заключается в  правовой регламентации 

самих цифровых активов как объектов прав. Отсутствие 
чётких законодательных норм, определяющих правовой 
статус и классификацию цифровых активов, затрудняет их 
включение в наследственную массу и приводит к правовой 
неопределённости. Это усложняет процесс наследования, 
поскольку наследники могут сталкиваться с трудностями 

в идентификации и доступе к цифровым активам, а также 
в  их правовом оформлении. Неопределённость право-
вого статуса цифровых активов препятствует применению 
к ним существующих норм наследственного права, что со-
здаёт препятствия для эффективной защиты прав наслед-
ников и реализации воли наследодателя.

В этой связи Санникова Л. В. и  Харитонова Ю. С. 
в  своей монографии «Цифровые активы: правовой 
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анализ» отмечают, что процесс цифровизации экономики 
обусловил появление новых объектов имущественного 
оборота, получивших общее название — цифровые ак-
тивы [1]. При этом в современной литературе отсутствует 
единый подход к пониманию цифровых активов. Авторы 
указывают, что важнейшими признаками цифровых ак-
тивов справедливо считаются «двоичная» форма их суще-
ствования и наличие реальной или потенциальной стои-
мости. Однако они подчёркивают, что этих признаков 
явно недостаточно для однозначной квалификации объ-
ектов, существующих в  двоичной форме, в  качестве ци-
фровых активов. В  литературе к  цифровым активам от-
носят, по их мнению, не всегда обоснованно не только 
токены и криптовалюты, большие данные (Big Data), до-
менные имена и  аккаунты, виртуальное игровое иму-
щество, но и  цифровой контент — информацию, храня-
щуюся на веб-ресурсах (тексты, видео- и  аудиофайлы, 
графические изображения, анимацию и т. д.).

Отсутствие единого понимания и классификации ци-
фровых активов, на что обращают внимание Санни-
кова Л. В. и  Харитонова Ю. С., усугубляет проблему их 
правовой регламентации. Без чётких критериев и опреде-
ления того, какие именно объекты относятся к цифровым 
активам, затрудняется разработка соответствующих пра-
вовых норм и механизмов их наследования. Это приводит 
к тому, что наследники оказываются в неопределённой си-
туации, не имея возможности установить правовой статус 
наследуемых цифровых объектов и реализовать свои на-
следственные права в полной мере.

В попытке устранить данную неопределённость был 
принят Федеральный закон от 31 июля 2020 года №  259-ФЗ 
«О  цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и  о  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [2]. Этот закон вводит в рос-
сийское законодательство понятия «цифровые финан-
совые активы» и  «цифровая валюта», устанавливает их 
правовой статус и регулирует порядок их выпуска, учёта 
и обращения. Признание цифровых финансовых активов 
объектами гражданских прав создаёт предпосылки для их 
включения в наследственную массу и применения к ним 
норм наследственного права.

Однако данный закон не полностью решает проблему 
правовой регламентации цифровых активов в  контексте 
наследования. Он охватывает лишь определённые виды 
цифровых активов, такие как криптовалюты и  токены, 
оставляя без внимания другие объекты цифровой среды, 
включая аккаунты в социальных сетях, доменные имена, 
виртуальное игровое имущество и  цифровой контент. 
Поэтому, несмотря на позитивные изменения, неопреде-
лённость правового статуса многих цифровых объектов 
сохраняется, что продолжает создавать сложности для на-
следников в реализации своих прав.

Переходя к практическим аспектам данной проблемы, 
стоит отметить, что даже с  появлением в  законодатель-
стве правовой категории цифровых финансовых ак-
тивов, наследование таких активов остаётся затрудни-

тельным. Это связано с тем, что для некоторых цифровых 
активов предусмотрена обязательная регистрация в спе-
циальных реестрах, а многие из них, например криптова-
люты, функционируют на основе анонимных транзакций 
и децентрализованных систем, не предполагающих такой 
регистрации. Отсутствие централизованного учёта и ано-
нимность затрудняют идентификацию и передачу прав на 
эти активы наследникам.

Как отмечают В. О. Беликов и А. Д. Запарин, несмотря 
на то что криптовалюта может быть отнесена к категории 
«иного имущества» и включена в состав наследства в соот-
ветствии со статьёй 1112 ГК РФ [3], на практике наследо-
вание криптовалюты сопряжено с рядом сложностей [4]. 
Анонимность и техническая защищённость криптовалют 
затрудняют доступ наследников к этим активам, особенно 
при отсутствии чётких инструкций или указаний в  за-
вещании. Авторы рекомендуют включать информацию 
о  криптовалютных активах в  завещание и  обеспечивать 
наследников необходимыми данными для доступа.

Кроме того, вопросы налогообложения операций 
с криптовалютой остаются нерешёнными, что создаёт до-
полнительные препятствия для наследников. Отсутствие 
чётких правил и  инструкций приводит к  неопределён-
ности в выполнении налоговых обязательств и может вы-
звать правовые риски.

Проблемы наследования криптовалюты отражают 
более широкие вызовы, связанные с  наследованием ци-
фровых активов в  целом. Необходимость развития нор-
мативно-правовой базы и установления специальных ме-
ханизмов регулирования становится всё более очевидной.

Отсутствие правовой определённости в  отношении 
криптовалюты усугубляет проблемы её наследования. Как 
отмечает Н. Кордюкова в  своей статье «Криптовалюта 
и  цифровая валюта — это не одно и  то же», криптова-
люта и цифровая валюта — это разные понятия в россий-
ском праве [5]. Криптовалюта, как правило, представляет 
собой децентрализованное средство обмена, не контроли-
руемое государством и не имеющее официального статуса 
законного платёжного средства. Цифровая валюта в рос-
сийском праве, напротив, регулируется законом и может 
иметь определённые правовые рамки и признание. Такое 
различие важно для наследования, так как правовой статус 
актива определяет возможность его включения в наслед-
ственную массу и защиты прав наследников. Российское 
законодательство признаёт «цифровые финансовые ак-
тивы» и «утилитарные цифровые права» при условии, что 
они выпущены по правилам, установленным в  России, 
и под надзором Центрального банка РФ. Криптовалюты, 
выпущенные по иностранному праву, не признаются и не 
защищаются российским законодательством. Это озна-
чает, что отношения, связанные с  криптовалютой, не 
подпадают под защиту российского права, а  наследники 
могут столкнуться с юридическими трудностями при по-
пытке унаследовать такие активы. Операции с криптова-
лютой не имеют налоговых льгот и могут облагаться нало-
гами на общих основаниях. Отсутствие чётких налоговых 
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правил приводит к  неопределённости в  выполнении на-
логовых обязательств, что создаёт дополнительные слож-
ности для наследников. Для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей возможны риски, связанные 
с налогообложением по НДС, что может увеличить нало-
говую нагрузку.

Отсутствие правовой регламентации и  признания 
криптовалюты в  России создаёт значительные препят-
ствия для её наследования. Для эффективного решения 
этих проблем необходимо развитие законодательства, 
которое бы определяло правовой статус криптовалюты 
и устанавливало чёткие правила её наследования. Это по-
зволит обеспечить защиту прав наследников и  снизить 
юридические и налоговые риски, связанные с наследова-
нием цифровых активов.

Изложенное позволяет утверждать, что до тех пор, пока 
в  Российской Федерации не будет решена проблема пра-
вовой определенности объектов гражданских прав в сфере 
цифровых активов, говорить о всеобъемлющем и эффек-
тивном наследовании таких активов преждевременно. Од-
нако решение существует и  заключается в  том, что на-
следование цифровых активов может быть осуществлено 
посредством завещания, в котором завещатель самостоя-
тельно декларирует наличие своих цифровых активов 
и предоставляет необходимые данные для доступа к ним.

Путём включения цифровых активов в  завещание 
и  указания подробной информации о  них, включая ло-
гины, пароли и  инструкции по использованию, завеща-
тель обеспечивает возможность наследникам реализо-
вать свои права на цифровое наследство. Это временное 
решение позволяет частично преодолеть существующие 
правовые пробелы и защитить интересы наследников до 
момента принятия соответствующих законодательных 
изменений.

В заключение следует отметить, что наследование ци-
фровых активов в России сталкивается с серьёзными пра-
вовыми и  практическими трудностями из-за отсутствия 
чёткой правовой регламентации и единого подхода к по-
ниманию таких активов. Развитие цифровой экономики 
требует от законодателя своевременной реакции и  со-
здания нормативно-правовой базы, обеспечивающей за-
щиту прав наследников и  реализацию воли наследо-
дателей. До принятия необходимых законодательных 
изменений завещание с  подробной информацией о  ци-
фровых активах остаётся наиболее эффективным спо-
собом обеспечения наследования таких активов. Рекомен-
дуется усилить просветительскую работу среди граждан 
о важности учёта цифровых активов при составлении за-
вещания и  разработать методические рекомендации для 
нотариусов и юристов в этой сфере.
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Ограничения свободы завещания в российском праве  
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В статье автор исследует проблемы правового регулирования наследования по завещанию, в частности проблему 
свободы завещания. В  российском законодательстве существуют ограничения свободы завещания, например, обяза-
тельная доля для определенных наследников (нетрудоспособные и иждивенцы). Эти ограничения могут противоречить 
желанию наследодателя и вызывать споры между наследниками. Это ставит под вопрос баланс между защитой инте-
ресов уязвимых наследников и уважением воли наследодателя.
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Должен ли человек иметь полную свободу распоря-
жаться своим имуществом после смерти, или закон 

вправе вмешиваться в  его последние волеизъявления во 
имя защиты определенных наследников?



“Young Scientist”  .  # 52 (551)  .  December 2024 327Jurisprudence

Этот вопрос лежит в  основе многих дискуссий о  ба-
лансе между индивидуальными правами и  обществен-
ными интересами в сфере наследственного права. С одной 
стороны, свобода завещания является выражением авто-
номии личности и  права собственности, позволяя чело-
веку самостоятельно определять судьбу своего имущества 
после смерти. Это отражает уважение к  его воле, жиз-
ненным ценностям и отношениям, которые он строил при 
жизни.

С другой стороны, законодательство многих стран, 
включая Россию, устанавливает ограничения на эту сво-
боду, вводя обязательные доли для определенных кате-
горий наследников, таких как несовершеннолетние дети, 
нетрудоспособные супруги или родители. Эти ограни-
чения направлены на защиту социально уязвимых членов 
семьи, предотвращая возможное оставление их без 
средств к существованию.

Возникает конфликт между принципом уважения воли 
наследодателя и  необходимостью защиты прав опреде-
ленных наследников. Этот конфликт между свободой за-
вещания и  необходимостью защиты прав определенных 
наследников является предметом глубокого анализа в со-
временной юридической литературе. Е. Ф. Евсеев в своей 
статье «Ограничение права на обязательную долю в  на-
следстве: в  поисках баланса прав и  законных интересов 
наследников» (журнал «Закон», 2023, №  2) подробно рас-
сматривает проблемы, связанные с  применением норм 
пункта  4 статьи  1149 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ). Так, он указывает, что суды редко ис-
пользуют предоставленную им возможность уменьшать 
обязательную долю или отказывать в  ее присуждении. 
Это приводит к  ситуации, когда воля наследодателя не 
реализуется в полной мере, а права наследников по заве-
щанию оказываются ограниченными. Основными причи-
нами такого положения дел он называет два фактора — 
абстрактность формулировок закона, а также отсутствие 
баланса интересов [1].

В дополнение к  этому, А. В. Фиошин в  своей статье 
«Оценочные понятия в нормах об обязательной доле в на-
следстве» (журнал «Нотариус», 2022, №  1) акцентирует 
внимание на проблеме использования в  законодательстве 
оценочных понятий, таких как «нетрудоспособные дети», 
«нетрудоспособные иждивенцы», «разумные потребности» 
и  «уровень жизни наследника». Он отмечает, что отсут-
ствие чётких определений и критериев этих понятий при-
водит к неопределённости в их применении и создаёт пред-
посылки для субъективного усмотрения судей. Это может 
приводить к противоречивой судебной практике и затруд-
няет достижение справедливого баланса между свободой 
завещания и защитой прав обязательных наследников [2].

Одним из главных проявлений проблемы отсутствия 
баланса является ситуация, когда воля наследодателя 
не может быть реализована в полной мере из-за законо-
дательных ограничений. Даже если наследодатель осо-
знанно решил передать своё имущество определённым 
лицам по завещанию, обязательная доля может умень-

шить доли этих наследников или вовсе лишить их значи-
тельной части наследства.

Наличие в правовой системе института обязательной 
доли в  наследстве, безусловно, понятно — это механизм 
социальной защиты незащищённых слоёв населения. Од-
нако существуют и обратные примеры, когда данная цель 
через обязательную долю не достигается. Например, когда 
обязательная доля предоставляется наследникам, которые 
не находятся в социально уязвимом положении. Это про-
тиворечит самой цели института обязательной доли — за-
щите нуждающихся наследников. Такое положение под-
рывает доверие к правовой системе и вызывает вопросы 
о справедливости законодательства.

Кроме того, отсутствие должного баланса может при-
вести и к другим негативным последствиям, когда будут 
нарушены права третьих лиц на социальное благополучие. 
Например, если наследственное имущество включает се-
мейный бизнес, завещанный одному из наследников, ак-
тивно участвующему в его управлении. Обязательные на-
следники, не имеющие отношения к  бизнесу, требуют 
выделения им обязательной доли, что приводит к  дроб-
лению бизнеса, затрудняет его эффективное управление, 
а возможно, и к его закрытию. Это, в свою очередь, может 
привести к потере рабочих мест для других граждан и не-
гативно сказаться на экономическом развитии региона.

В то время как некоторые исследователи, такие как 
Е. Ф. Евсеев и А. В. Фиошин, указывают на необходимость 
ограничения обязательной доли и совершенствования за-
конодательства в  этой области, другие ученые придер-
живаются противоположной точки зрения. К. В. Юну-
сова в своей статье «Обязательная доля в наследстве как 
гарантия защиты наследственных прав несовершенно-
летних осужденных» подчеркивает важность сохранения 
обязательной доли как механизма защиты прав наиболее 
уязвимых наследников — несовершеннолетних [3].

Юнусова аргументирует, что обязательная доля в  на-
следстве является законным гарантированным мини-
мумом наследственного имущества для несовершенно-
летних, независимо от воли наследодателя. Она отмечает, 
что несовершеннолетние в  силу своего возраста и  соци-
ального положения нуждаются в  особой защите со сто-
роны государства, что отражено в  Конституции Рос-
сийской Федерации, где семья, материнство и  детство 
находятся под особой защитой (статья 38).

По мнению Юнусовой, ограничение свободы заве-
щания в части обязательной доли оправдано и необходимо 
для обеспечения прав социально уязвимых наследников. 
Она выражает обеспокоенность тем, что современное 
российское законодательство демонстрирует тенденцию 
к  снижению гарантий для несовершеннолетних наслед-
ников и расширению принципа свободы завещания, что 
может негативно сказаться на защите их интересов. Юну-
сова считает, что институт обязательной доли не должен 
утрачивать свою защитную функцию, и выступает против 
сокращения гарантий для несовершеннолетних наслед-
ников.
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В дополнение к позиции Юнусовой о сохранении обя-
зательной доли как механизма защиты наиболее уяз-
вимых наследников, Е. Ф. Цокур предлагает расширить 
круг лиц, имеющих право на обязательную долю, включив 
в него лиц предпенсионного возраста [4]. В своей статье 
«Обязательная доля в  наследстве для лиц предпенсион-
ного возраста в Российской Федерации» Цокур обращает 
внимание на изменения, произошедшие в результате про-
веденной пенсионной реформы, которая повысила воз-
раст выхода на пенсию до 60 лет для женщин и до 65 лет 
для мужчин.

Цокур отмечает, что лица предпенсионного возраста 
(женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет) оказались в уяз-
вимом положении, поскольку, не достигнув пенсионного 
возраста, они сталкиваются с  трудностями трудоустрой-
ства и увеличенными расходами на медицинское обслужи-
вание. Она аргументирует, что расширение права на обя-
зательную долю для данной категории граждан является 
необходимой мерой социальной защиты, компенсирующей 
негативные последствия повышения пенсионного возраста.

По мнению Цокур, включение лиц предпенсионного 
возраста в  число наследников, имеющих право на обя-
зательную долю, способствует обеспечению их мате-

риального благополучия и  соответствует принципам 
социальной справедливости. Она предлагает внести соот-
ветствующие изменения в  пункт  1 статьи  1149 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, прямо закрепив 
право на обязательную долю для женщин, достигших 
55 лет, и мужчин, достигших 60 лет.

Подводя итог и отвечая на вопрос, поставленный в на-
чале настоящей статьи — должен ли человек иметь полную 
свободу распоряжаться своим имуществом после смерти, 
или закон вправе вмешиваться в его последние волеизъ-
явления во имя защиты определённых наследников — сле-
дует отметить, что все рассмотренные позиции учёных за-
служивают внимания и глубокого осмысления.

Обязательная доля в наследстве действительно необхо-
дима как инструмент защиты прав социально уязвимых 
наследников, и  государство вправе вмешиваться в  воле-
изъявления наследодателя во имя этой защиты. Однако 
при этом возникает потребность в поиске того самого ба-
ланса, который позволил бы, с одной стороны, обеспечить 
реализацию воли наследодателя и уважение его права соб-
ственности, а  с  другой — надёжно защитить интересы 
обязательных наследников, действительно нуждающихся 
в поддержке.
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В статье анализируются некоторые проблемные вопросы, связанные с социальной защитой судей. Автор анализи-
рует понятие и виды социальной защиты судей, выявляет ряд проблемных вопросов в данной сфере, предлагает способы 
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В соответствии с  законодательством Российской Феде-
рации судьи являются одной из ключевых фигур в си-

стеме правосудия. Они выполняют важную функцию по 
обеспечению законности и  справедливости в  обществе. 
В связи с этим государство предоставляет судьям ряд соци-
альных гарантий и льгот, направленных на обеспечение их 
независимости, безопасности и достойного уровня жизни.

Социальная защита судей включает в себя следующие 
основные аспекты:

1. Материальное обеспечение. Судьи получают зара-
ботную плату, которая устанавливается в  соответствии 
с  их должностью и  стажем работы. Кроме того, им пре-
доставляются дополнительные выплаты и  льготы, такие 
как надбавки за выслугу лет, премии и компенсации. Это 
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позволяет судьям получать достойное вознаграждение 
за свою работу и обеспечивает их финансовую независи-
мость.

В сфере материального обеспечения судей можно вы-
делить ряд проблемных моментов. Хотя судьи имеют 
право на достойное материальное обеспечение, включая 
высокую заработную плату и  социальные гарантии, фи-
нансирование судебной системы может зависеть от госу-
дарственного бюджета. Это может привести к неопреде-
лённости в обеспечении судейских кадров [1].

В разных регионах России уровень жизни и стоимость 
жизни могут существенно различаться. Это может по-
влиять на материальное обеспечение судей, особенно 
в регионах с более низким уровнем экономического раз-
вития.

Информация о  материальном обеспечении судей 
может быть не всегда доступна для общественности. Это 
может вызывать вопросы о справедливости и объектив-
ности распределения ресурсов.

Регулярные изменения в  законодательстве, регулиру-
ющем материальное обеспечение судей, могут создавать 
неопределённость и  требовать дополнительных усилий 
для адаптации к новым условиям.

Судьи должны постоянно повышать свою квалифи-
кацию, что может потребовать дополнительных ресурсов 
и поддержки со стороны государства.

Для обеспечения безопасности судей и их семей могут 
потребоваться дополнительные меры и  ресурсы, что 
также может влиять на общее материальное обеспечение.

Хотя судьи имеют ряд социальных гарантий, таких 
как пенсионное обеспечение и медицинское страхование, 
реализация этих гарантий может зависеть от эффектив-
ности работы соответствующих государственных ор-
ганов.

Экономические кризисы, инфляция и другие внешние 
факторы могут оказывать влияние на финансовое поло-
жение судей и требовать пересмотра подходов к матери-
альному обеспечению.

2. Пенсионное обеспечение. Судьи имеют право на 
пенсию по выслуге лет, которая назначается после дости-
жения определённого стажа работы. Размер пенсии за-
висит от должности судьи и его заработной платы. Также 
судьи могут получать дополнительные пенсионные вы-
платы и льготы.

Также здесь можно выделить ряд проблем. Пенсионное 
обеспечение судей регулируется несколькими норматив-
ными актами, что может создавать путаницу и затруднять 
понимание своих прав и обязанностей.

Хотя судьи имеют право на достойную пенсию, 
размер выплат может быть недостаточным для обеспе-
чения высокого уровня жизни после выхода на пенсию. 
Это может вызывать недовольство среди судейского кор-
пуса.

Индексация пенсий судьям должна соответствовать ин-
фляции и росту зарплат в стране. Однако в условиях эко-
номических колебаний это может стать сложной задачей.

Некоторые критики считают, что сложная и  непро-
зрачная система пенсионного обеспечения может влиять 
на независимость судей, создавая условия для коррупции 
и других злоупотреблений.

Система пенсионного обеспечения судей может быть 
недостаточно гибкой, чтобы учитывать индивидуальные 
потребности и обстоятельства каждого судьи.

Несмотря на то, что судьи имеют право на пенсионное 
обеспечение, существуют проблемы с  предоставлением 
дополнительных социальных гарантий, таких как меди-
цинское обслуживание и страхование.

В связи с изменениями в пенсионной системе России, 
судьи также сталкиваются с  новыми правилами и  усло-
виями пенсионного обеспечения. Это требует адаптации 
и понимания новых норм.

Для решения этих проблем необходимо провести анализ 
существующей системы пенсионного обеспечения судей, 
выявить её слабые места и разработать меры по улучшению. 
Это может включать в себя упрощение системы, повышение 
прозрачности, улучшение индексации пенсий, а также пре-
доставление дополнительных социальных гарантий.

3. Страхование. Судьи подлежат обязательному стра-
хованию, которое покрывает риски, связанные с их про-
фессиональной деятельностью. Страховка выплачивается 
в  случае причинения вреда здоровью или смерти судьи 
в результате несчастного случая или заболевания, связан-
ного с выполнением служебных обязанностей.

4. Медицинская помощь. Судьи имеют право на бес-
платное медицинское обслуживание, включая диагно-
стику, лечение и  реабилитацию. Это обеспечивает им 
доступ к  качественной медицинской помощи и  способ-
ствует сохранению здоровья.

Проблемы медицинского обеспечения судей могут 
включать в себя следующие аспекты:

В некоторых случаях медицинское обеспечение судей 
может быть ограничено из-за недостаточного финанси-
рования. Это может привести к тому, что судьи будут по-
лучать медицинские услуги в  неполном объёме или не 
смогут получить необходимые консультации и лечение.

В разных регионах России могут существовать раз-
личные подходы к медицинскому обеспечению судей. Это 
может вызвать неравенство в  получении медицинских 
услуг и затруднить контроль за качеством медицинского 
обслуживания.

В отдалённых регионах может наблюдаться нехватка 
квалифицированных медицинских специалистов, что 
может затруднить получение качественных медицинских 
услуг судьями.

Судьи могут столкнуться с  проблемами доступности 
медицинских учреждений, особенно в  отдалённых рай-
онах. Это может замедлить процесс получения медицин-
ской помощи и повлиять на её качество.

Работа судьи может быть связана со стрессом и психо-
логическими нагрузками. Однако не всегда судьи имеют 
доступ к психологической помощи, которая могла бы по-
мочь им справиться с этими проблемами.
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Судьи могут быть ограничены в выборе медицинских 
учреждений, что может привести к  недовольству каче-
ством предоставляемых услуг.

Обеспечение конфиденциальности медицинской ин-
формации судей также является важной проблемой, ко-
торую необходимо решить.

Для решения этих проблем необходимо разработать 
и  внедрить комплексные меры, которые будут учиты-
вать особенности работы судей и обеспечивать им каче-
ственное медицинское обслуживание.

5. Санаторно-курортное лечение. Судьи могут полу-
чать путёвки в  санатории и  дома отдыха для восстанов-
ления здоровья и отдыха. Это помогает им поддерживать 
работоспособность и здоровье.

Порядок предоставления путёвок на санаторно-ку-
рортное лечение судьям регулируется нормативными ак-
тами, такими как:

1 Текст документа официально опубликован не был.

1. Федеральный закон «О статусе судей в Российской 
Федерации» [2];

2. Приказ Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ от 30 декабря 2014 г. N2681 и другие документы.

Судьи могут получать путёвки на санаторно-курортное 
лечение за счёт средств федерального бюджета. Для этого 
они должны обратиться с  соответствующим заявлением 
в определённые инстанции.

Условия и порядок предоставления санаторно-курорт-
ного лечения судьям могут различаться в зависимости от 
региона и конкретной ситуации.

Таким образом, социальная защита судей является 
важным аспектом обеспечения независимости и  эф-
фективности судебной системы. Она способствует при-
влечению квалифицированных кадров, повышению до-
верия общества к правосудию и укреплению законности 
в стране.
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Фигура участкового уполномоченного полиции вы-
ступает объектом пристального внимания в  на-

учной среде, так как от этого представителя правоохра-
нительных органов непосредственным образом зависит 
эффективность проведения профилактических меро-
приятий, уровень преступности, как на конкретном 
участке, так и в определенном субъекте, в целом в России. 
Во все времена участковый уполномоченный являлся 
«лицом» правоохранительной службы, «лакмусовой бу-
мажкой» общественного доверия граждан к сотрудникам 
полиции (милиции).

На сегодняшний день ко всем сотрудникам полиции 
(а к участковым уполномоченным в особенности) предъ-
являются особые требования, связанные с их профессио-
нальной деятельностью [1] в контексте ее открытости, про-
зрачности, культуры общения с  гражданами, удобством 
и  оперативностью подачи населением обращения и  по-

лучения соответствующих ответов (в  том числе посред-
ством электронной формы «Государственные услуги»). Со-
трудники службы участковых уполномоченных полиции 
должны быть образцом во всем, начиная со своего внеш-
него вида (опрятность, чиста и  выглаженная форменная 
одежда) и заканчивая высокой культурой общения. Имидж 
сотрудника полиции формируется у  граждан, в  первую 
очередь, при оценке участковых уполномоченных по-
лиции, так как они наиболее часто контактируют с насе-
лением, при этом формат данного общения носит простой 
и доверительный характер: участковый интересуется усло-
виями жизни граждан, проживающих на вверенном ему 
участке, обеспечивает их безопасность, выявляет и лока-
лизует противоправные проявления, отчитывается перед 
населением о своей работе.

Для того, чтобы объективно увидеть эффективность 
деятельности участковых уполномоченных полиции не-
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обходимо проанализировать данные статистики, полу-
ченные за последние 10  лет (с  2013 по 2023 гг.). Так ко-
личество зарегистрированных преступлений в 2023 году 
относительно 2023  года уменьшилось на 12,9% (2013 г.: 
2 302,2  тыс.). Констатируем незначительное снижение 
числа тяжких и  особо тяжких преступлений (560,1  тыс.; 
–0,6%). Параллельно с  этим снизился уровень преступ-
лений небольшой тяжести (839,9  тыс.; –0,7%) и  средней 
тяжести (604,4  тыс.; –4,9%). Число лиц, погибших в  ре-
зультате совершения преступлений снизилось более чем 
на четверть. Показатель снижения составил 26,6% (2013 г.: 
31,7 тыс.). Аналогичная ситуация прослеживается и в от-
ношении лиц, которым был причинен преступлением 
тяжкий вред — на 21,3% (2013 г.: 41,8 тыс.). Существенно 
(–10,0%) снизилось количество преступлений, связанных 
с  нарушением требований оборота огнестрельного 
оружия, боеприпасов.

Безусловно, заслуга в  снижении общего уровня пре-
ступности, а  также его отдельных видов принадлежит 
большей частью службе участковых уполномоченных по-
лиции, которая активным образом обеспечивает преду-
преждение и профилактику преступлений, при этом взаи-
модействуют с населением и проводит соответствующую 
агитационную и разъяснительную работу. Касаемо общей 
превенции мы также приведем данные статистики. Так, 
в течение 2023 года участковыми уполномоченными про-
ведена профилактическая работа с  71  тыс. лиц, которые 
ранее совершали правонарушения в  сфере семейно-бы-
товых отношений. По итогам 2023  года показатель пре-
ступности в  данной сфере снизился на 7,1%, что свиде-
тельствует об эффективности данной работы [4].

Приказ МВД России от 29 марта 2019 г. №  205  [3] яв-
ляется основополагающим нормативным актом, со-
держащим порядок деятельности участковых уполно-
моченных полиции. В  нем конкретизированы задачи 
участковых:

— ведение наблюдения за соблюдением закона под-
надзорными субъектами. К ним относятся лица, которые 
находятся под административным надзором, а  также те, 
в  отношении которых установлены временные ограни-
чения, судом наложены обязанности в соответствии с Фе-

деральным законом от 6 апреля 2011 г. №  64-ФЗ «Об ад-
министративном надзоре за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы» [2];

— проведение мероприятий, направленных на пред-
упреждение безнадзорности, беспризорности, правона-
рушений, антиобщественных действий несовершенно-
летних;

— оказание помощи по розыску лиц, уклоняющихся 
от явки в органы внутренних дел в рамках установления 
административного надзора;

— обеспечение режима законности в  сфере оборота 
оружия, проверка мест и условий его хранения, соответ-
ствующих документов у их владельцев;

— участие в  совместном проведении мероприятий 
с ГИБДД в рамках проведения специальных операций (на-
пример, «Пьяный водитель», «Пешеход», «Кольцо», «Пе-
рехват» и пр.);

— сбор, обобщение и анализ информации от граждан, 
проживающих на административном участке, в том числе 
от (а также в отношении) иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

Таким образом, содержание приказа МВД России от 
29 марта 2019 г. №  205 свидетельствует о наличии у участ-
ковых уполномоченных полиции достаточно широкой 
компетенции, которая, в основном, реализуется в рамках 
осуществления общей превенции совершения преступ-
лений и административных правонарушений. Особенно-
стью правового статуса участкового уполномоченного яв-
ляется то, что практически треть объема своей служебной 
деятельности они взаимодействует с  другими службами 
и отделами, входящими в структуру ОВД. Характер и пре-
делы данного взаимодействия регламентируются внутри-
ведомственными, а  также межведомственными прика-
зами.

Таким образом, в  завершение данной статьи можно 
с  уверенностью сказать, что служба участковых уполно-
моченных полиции выступает стержневым элементом 
полиции, так как находится на «передовой» обеспечения 
правопорядка, в максимальной степени и на регулярной 
основе контактирует с населением, незамедлительно реа-
гирует на выявленные правонарушения.
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В статье автор исследует нематериальную природу вреда деловой репутации и особенности его компенсации.
Ключевые слова: деловая репутация, юридическое лицо, нематериальный вред, предпринимательская деятельность, 

нарушение.

В современном мире деловая репутация субъектов 
предпринимательской деятельности является одним 

из ключевых нематериальных активов, определяющих его 
успешность на рынке. Она формируется на основе долго-
срочного доверия со стороны партнеров, клиентов и об-
щества в  целом, отражая надежность, профессионализм 
и  стабильность субъекта. Репутация напрямую влияет 
на конкурентоспособность, финансовую устойчивость 
и возможность заключения выгодных сделок. В условиях 
глобализации и  цифровизации, когда информация рас-
пространяется мгновенно, угроза причинения вреда де-
ловой репутации стала особенно актуальной.

Защита деловой репутации требует наличия эффек-
тивных правовых институтов и  механизмов, способных 
оперативно реагировать на случаи распространения не-
достоверной или порочащей информации. Такие меха-
низмы обеспечивают баланс между свободой слова и не-
обходимостью охраны нематериальных благ субъектов 
предпринимательской деятельности. Российское законо-
дательство предусматривает комплекс правовых норм для 
защиты деловой репутации, что подчеркивает важность 
данного института в правовой системе. Однако практиче-
ская реализация этих норм требует глубокого анализа их 
правовой природы и особенностей применения.

Одной из ключевых проблем в правоприменительной 
практике защиты деловой репутации субъектов пред-
принимательской деятельности является сложность до-
казывания факта причинения вреда и  определения его 
размера. Несмотря на наличие в  российском законода-
тельстве норм, направленных на защиту деловой репу-
тации (в частности, статьи 152 Гражданского кодекса РФ), 
их реализация на практике сталкивается с рядом объек-
тивных трудностей.

В соответствии со статьей  15 Гражданского кодекса 
РФ вред подлежит возмещению в полном объеме, однако 
для этого истец должен доказать причинно-следственную 
связь между распространением порочащей информации 
и негативными последствиями для его деловой репутации. 
На практике это оказывается крайне сложным: необхо-
димо подтвердить, что распространение недостоверных 
сведений стало причиной снижения доходов, утраты кли-
ентов или ухудшения положения на рынке. Такие дока-
зательства часто требуют привлечения экспертов и  про-
ведения сложных экономических исследований. Кроме 

того, причинно-следственная связь между действиями на-
рушителя и  наступившими последствиями может быть 
сложной и  многогранной. Не всегда можно однозначно 
установить, что именно распространение недостоверных 
сведений стало единственной причиной ухудшения де-
ловой репутации или снижения доходов. Влияние могут 
оказывать и внешние факторы, такие как изменения ры-
ночной конъюнктуры, экономическая нестабильность 
или действия конкурентов. Это требует от истца предо-
ставления убедительных доказательств того, что именно 
действия ответчика стали ключевым фактором причи-
нения вреда.

Законодательство не содержит четких критериев для 
расчета суммы компенсации, предоставляя судам значи-
тельную свободу усмотрения. В результате размеры ком-
пенсаций могут значительно варьироваться даже при 
схожих обстоятельствах дел, что приводит к отсутствию 
единообразия судебной практики.

Вопрос разграничения нематериального вреда 
и убытков, вызванных нарушением нематериальных благ, 
имеет ключевое значение для определения справедливого 
размера денежной компенсации при защите деловой ре-
путации субъекта предпринимательской деятельности. 
Проблема заключается в отсутствии четкой правовой ка-
тегории «нематериальный вред», что создает сложности 
в правоприменительной практике.

Деловая репутация относится к  числу нематери-
альных благ, которые охраняются законом. Вред, при-
чиненный деловой репутации, может выражаться как 
в  форме убытков (например, снижение доходов, утрата 
клиентов), так и в форме нематериального вреда, который 
связан с нарушением прав на нематериальное благо. Не-
материальный вред в  данном контексте представляет 
собой негативные последствия, которые не имеют ма-
териального выражения, но связаны с  утратой доверия 
к  субъекту предпринимательской деятельности, сниже-
нием его делового имиджа или подрывом его репутации 
среди партнеров и  клиентов. В  данном случае речь идет 
о производной природе вреда, который не имеет прямого 
отношения к самому истцу (юридическому лицу), а прояв-
ляется во внешней среде [4]. Этот вред выражается в вос-
приятии общества, где распространяются порочащие све-
дения, наносящие ущерб деловой репутации истца. Таким 
образом, юридическое лицо оказывается «ущемленным», 
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поскольку его деловая репутация подвергается негатив-
ному воздействию. В  то же время убытки представляют 
собой материальные потери, которые подлежат возме-
щению в соответствии со статьей 15 ГК РФ.

Отсутствие четкой правовой категории «нематери-
альный вред» в  действующем законодательстве при-
водит к  смешению этих понятий  [3]. Судебная практика 
по делам о  защите деловой репутации показывает, что 
истцы зачастую заявляют требования о компенсации мо-
рального вреда, которая традиционно применяется в от-
ношении физических лиц [6]. Однако юридические лица 
не могут испытывать моральные страдания, что ограни-
чивает возможность применения статьи 151 ГК РФ к ним. 
Вместе с тем деловая репутация юридических лиц также 
может быть нарушена, что требует введения отдельной 
категории — «нематериальный вред», отражающей специ-
фику негативных последствий для субъектов предприни-
мательской деятельности.

Введение категории «нематериальный вред» позволило 
бы судам учитывать эти аспекты при определении размера 
компенсации, что обеспечило бы более справедливую за-
щиту прав субъектов предпринимательской деятельности. 
Конституционный Суд РФ в  Определении от 04.12.2003 
N508-О сформулировал, что юридическое лицо вправе 
взыскивать репутационный вред, а также иные формы не-
материального вреда, которые будут установлены в  кон-
кретном деле. То есть впервые в  общей форме признано 
существование иных форм нематериального вреда.

А. В. Воробьев определяет нематериальный (репутаци-
онный) вред как негативные последствия, возникающие 
у  юридического лица или иного субъекта гражданских 
правоотношений в результате действий, нарушающих их 
личные неимущественные права либо затрагивающих 
иные нематериальные блага, связанные с их законной или 
уставной деятельностью.  [2] Однако данное определение 
акцентирует внимание исключительно на личных неиму-
щественных отношениях, не учитывая, что ущерб деловой 
репутации может быть вызван также нарушением имуще-
ственных прав организаций.

Кроме того, в  предложенной дефиниции отсутствует 
четкое разграничение между нематериальным вредом 
и  убытками, которые могут быть следствием нарушения 
нематериальных благ, таких как деловая репутация.

В связи с  этим определение нематериального вреда 
юридических лиц можно определить как неблагопри-
ятные последствия нематериального характера, вы-
званные нарушением его имущественных или личных 
неимущественных прав. Такие последствия не подлежат 
точному денежному измерению и не проявляются в виде 
прямых убытков.

Определение «существенности» нематериального 
вреда, причиненного деловой репутации юридического 
лица, должно осуществляться судом с  учетом ряда фак-
торов  [1]. Среди них можно выделить характер и  сте-
пень негативных последствий, вызванных подрывом ре-
путации, их продолжительность, масштаб и объем таких 

последствий. Также важно учитывать содержание и при-
роду распространенных порочащих сведений, уровень их 
распространения, тираж печатных изданий, содержащих 
недостоверную информацию, а  также их влияние на об-
щественное восприятие юридического лица в конкретном 
регионе или населенном пункте. Кроме того, необходимо 
учитывать индивидуальные особенности пострадавшей 
организации и конкретные обстоятельства дела.

Проявлениями нематериального вреда можно счи-
тать: нарушение организационных прав юридического 
лица (препятствия в  функционировании, управлении 
и  развитии; нарушение коллективных прав членов юри-
дического лица (вред руководству и  трудовому коллек-
тиву); нарушение личных неимущественных прав юри-
дического лица (ущерб престижу организации в  глазах 
нынешних и  потенциальных клиентов и  партнеров); на-
рушение конституционных прав юридического лица (не-
законное или непропорциональное ограничение права на 
конкуренцию).

Кроме того, такие проявления могут включать иные 
неблагоприятные последствия нематериального харак-
тера. Как отмечает С. А. Синицын, «определить исчерпы-
вающий перечень подобных случаев вряд ли возможно, 
поскольку формы и виды нематериального вреда изменя-
ются и  развиваются вместе с  эволюцией социально-эко-
номических отношений, регулируемых правом» [5].

Исходя из этого, компенсация нематериального (ре-
путационного) вреда юридическому лицу представляет 
собой способ защиты его деловой репутации, который 
реализуется через взыскание денежной суммы с  причи-
нителя вреда в пользу пострадавшего. Такая компенсация 
применяется в  тех случаях, когда нематериальный вред 
носит существенный и негативный характер для постра-
давшего юридического лица.

В данном подходе акцентируется внимание на двух 
ключевых аспектах. Во-первых, определяется характер 
подлежащего возмещению вреда — нематериальный вред. 
Во-вторых, выделяется объект защиты — деловая репу-
тация. Нематериальная природа такого вреда позволяет 
отличить его от материального ущерба, возмещение ко-
торого регулируется отдельными нормами. При этом вы-
деление объекта защиты — деловой репутации — сужает 
сферу применения компенсации нематериального вреда, 
так как он включает более широкий спектр последствий, 
чем только ухудшение репутации.

Введение категории нематериального вреда в  право-
применительную практику позволит значительно повы-
сить уровень защиты прав субъектов предприниматель-
ской деятельности. Это обеспечит более эффективное 
восстановление нарушенных прав, связанных с  деловой 
репутацией, а также создаст дополнительные механизмы 
для предотвращения недобросовестных действий, спо-
собных нанести нематериальный ущерб.

Укрепление правовой защиты деловой репутации 
юридических лиц будет способствовать формированию 
более стабильного и прозрачного делового климата, что, 
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в свою очередь, создаст благоприятные условия для раз-
вития предпринимательства, увеличения товарооборота 
и укрепления доверия между участниками экономических 
отношений. Таким образом, внедрение института ком-

пенсации нематериального вреда станет важным шагом 
на пути к совершенствованию правового регулирования 
в сфере предпринимательской деятельности и улучшению 
экономической среды в целом.
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К вопросу о способах толкования права
Рахимберганов Мухаммад Амин Зокиржог Угли, студент магистратуры

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева (г. Саранск)

Толкование норм права не является простым процессом, 
в котором сразу вся ясно и логично. Часто на пути тол-

кования правовых норм в процессе их применения возни-
кают сложности толкования, которые могут решатся путём 
использования специальных способов (иногда их называют 
приёмами) толкования. В  процессе развития института 
толкования норм права подвергались развитию и способы 
толкования. Ранее большое внимание уделялось граммати-
ческому и  логическому толкованию, к  которым привязы-
вались историческое и систематическое толкование. В на-
стоящее время количество способов толкования возросло. 
Выделяются, например, такие способы как логический, фи-
лологический, систематический, специальный, функцио-
нальный, телеологический и иные [3, C. 113].

Чаще всего выделяют следующие способы толкования 
правовых норм: филологический (грамматический), си-
стематический, логический, исторический, и  другие. Не-
которые из способов, в свою очередь, подразделяются на 
подприёмы. Более того, стоит отметить, что происходит 
комбинирование различных способов толкования права 
в  процессе правоприменения. Каждый способов толко-
вания имеет своё содержание, средство реализации, спе-
цифику осуществления [4, C. 209].

На наш взгляд, главным способом толкования права 
является логический, поскольку установить реальный 
смысл нормы права можно только путем проведения 
определенных логических операций, которые позволяют 
субъекту, толкующему норму права, идентифицировать 
ее реальный смысл. При этом такие нормативное пред-
писание как мысль и статья нормативного правового акта 

как текст должны при логическом толковании рассматри-
ваться как взаимно связанные. В  процессе толкования 
при этом устанавливается главная мысль (ядро) и сопут-
ствующие ей мысли. В главной мысли выражается точный 
смысл идеи законодателя, а  в  сопутствующих — степень 
их актуальности в современных условиях.

При логическом способе толкования акцент дела-
ется на законах формальной логики. Именно через них 
в  данном случае уясняются содержание и  смысл нормы 
права в ее соотношении со смыслом других норм.

Логический способ толкования требует соблюдения 
законов формальный логики, в  связи с  чем актуальным 
является использование в  нём различных приемов ло-
гики: логическое преобразование (корректировка норма-
тивного предписания с тем, чтобы в итоге краткие форму-
лировки закона, не соответствующие вложенному в  них 
смыслу, трансформировать в такие, которые позволят их 
использовать в соответствии с реальным смыслом; анализ 
понятий (конкретизация содержания правовой нормы 
с тем, чтобы уточнить рамки ее действия путем перехода 
от общего абстрактного смысла понятия к  конкретному 
путем установления основных признаков исследуемого 
явления, круга классифицируемых объектов, родовых 
и  видовых понятий; выводы от противного; выводы по 
аналогии (если во время использования при перечис-
лении в  текстах правовых актов законодатель допускает 
их расширение за счет оборотов «и другие», «при прочих 
равных условиях» и т. д.).

Грамматический (филологический) способ толкования 
представляет собой уяснение смысла правовой нормы 
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путем анализа текста содержащего ее нормативного пра-
вового акта. При этом выяснению подлежат общеупо-
требительное значение термина, а  также придаваемый 
ему в  данном акт смысл. Анализируются грамматиче-
ские формы слов, в  том числе род, число, падеж, окон-
чания и т. д. Уясняются грамматические связи между сло-
вами и  семантическая структура предложений. Особый 
акцент делается на знаках препинания, которые использу-
ются в тексте, вплоть до каждой запятой, союзах, вводных 
словах, оговорках и  пр. В  ходе грамматического толко-
вания выясняются также специфические формы выра-
жения нормативных предписаний. Много внимания от-
водится анализу синтаксических и  морфологических 
текстовых структур. Систематическое толкование пред-
ставляет собой толкование, при котором уясняется содер-
жание и значение смысла правовой нормы с учетом того 
места, которое данная норма занимает в конкретном нор-
мативном правовом акте, правовом институте, отрасли 
права или в праве в целом.

При системном толковании особенно важны ее при-
надлежность к конкретным отрасли или институту права, 
расположению в тексте правового акта. В отличие от пред-
шествующих способов толкования здесь важны внешние, 
а не внутренние свойства права [1, C. 170].

Любая норма подлежит рассмотрению в  связи с  дру-
гими элементами системы права и законодательства.

При системном толковании важно уяснить, как тол-
куемая норма пересекается с  другими нормами, раскры-
вающими смысл содержащихся в них терминов. Большое 
значение имеют связи между отсылочными статьями, по-
скольку в отсылочных статьях нормы формулируются не 
полностью, а  потому субсидиарно должна применяться 
статья, к которой дана отсылка.

Особое значение имеет специально-юридическое тол-
кование права. Оно опирается на использование особых 
приемов и способов выражения воли законодателя, спе-
циальных средств юридической техники. Должны со-
блюдаться требования и  правила законодательного 
языка. Чаще всего в рамках данного толкования анали-
зируются различные определения и  понятия. От грам-
матического данный способ толкования отличается тем, 
что здесь толкуются не отдельные слова и  выражения, 
не их соединения, а  целые юридические конструкции, 
понятия, институты. Они взаимосвязаны, но не тожде-
ственны.

Специально-юридический способ толкования права 
включает несколько толкований юридических терминов. 
В законодательных текстах широко используются специ-
альные юридические термины, выработанные юридиче-
ской наукой и практикой (например, законность и право-
порядок, личный досмотр) [2, C. 66].

Историко-политическое толкование — это аналитиче-
ский процесс, когда рассматривается норма с  учетом той 
историко-политической обстановки, в  которой она при-
нималась. Историко-политическое толкование обязывает 
правоприменителя обратить внимание на те социальные 
условия, в которых была принята та или иная норма, — не 
отпали ли эти условия, не изменилась ли принципиально 
политическая и экономическая ситуация. Важно выяснить, 
в  чем заключалась необходимость в  принятии данного 
акта, сохраняется ли эта необходимость. При этом проис-
ходит и сопоставление нормы с существующей ситуацией. 
С  помощью историко-политического толкования выясня-
ются: во-первых, исторические условия издания норма-
тивного акта; во-вторых, социально-политические цели, 
которые преследовал законодатель, издавая этот акт. Необ-
ходимость этого способа вызывается тем, что с помощью 
лишь установления правовых связей невозможно уяснить 
глубоко и всесторонне смысл и содержание нормы права.

Телеологические (целевое) толкование направлено 
на выяснение тех целей, которые преследовал законода-
тель, издавая тот или иной нормативный правовой акт. 
Нередко такие цели указываются в  самом акте, как пра-
вило, в преамбуле (во вступительной части). Но цели за-
кона могут также логически вытекать из его содержания, 
общей направленности. Иногда о  целях говорит уже 
само название закона или отдельных его разделов, норм, 
статей. Например, в  Уголовном кодексе РФ есть такие 
главы: «Преступления против личности», «Преступ-
ления в сфере экономики», «Преступления против госу-
дарственной власти». Думается, что цели здесь могут быть 
легко поняты даже неспециалистом. Если не принимать 
в расчет общую цель закона, то можно допустить ошибку 
при его применении. И  напротив, правильное представ-
ление о целях того или иного юридического акта способ-
ствует его эффективной реализации.

Для функционального способа толкования права ха-
рактерно выяснение тех факторов и  условий, в  которых 
толкуемая норма действует и подлежит применению. Об-
стоятельства могут с учетом конкретных условий получить 
разную оценку. В  частности, они могут быть признаны 
уважительными или неуважительными, вред — суще-
ственным или несущественным и т. п. Законодатель может 
прямо обязать правоприменителя учитывать конкретные 
условия, т. е. обращаться к функциональному толкованию.

Как отмечалось ранее, толкование права является 
сложным, поэтому необходимо согласование различных 
способов при произведении данного процесса. В  связи 
с чем, на наш взгляд, допускается в каждом контрактном 
случае использование различных «наборов» способов, 
а также внедрение и иных, новых способов, отвечающим 
действительности.
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Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
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Статья посвящена изучению уголовной ответственности, и  наказания несовершеннолетних. Рассматриваются 
причины преступлений несовершеннолетними преступниками, а также меры по профилактике преступности несовер-
шеннолетних.
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ственность, УК РФ, подросток, несовершеннолетние.

Ежегодно несовершеннолетними совершаются десятки 
тысяч преступных деяний. Несовершеннолетние ре-

шаются на преступления как в  связи с  неблагополучной 
обстановкой в семье, так и в случае неблагополучной среды 
вокруг ребенка. Под неблагополучной обстановкой может 
пониматься всякое: родители с алкогольной или другими 
зависимостями; физическое или психологическое насилие 
в семье; отсутствие доверительных отношений.

Попав под негативное влияние друзей или родных, 
несовершеннолетние могут совершить тяжкое преступ-
ление. Дети идут на нарушения закона и по другим при-
чинам — желание заработать, казаться взрослым, полу-
чить авторитет у  старших. По Уголовному кодексу РФ 
(далее УК РФ) их привлекают к ответственности с 16 лет. 
Но в некоторых случаях этот порог снижен до 14 лет.

Молодежь — будущее любой страны, и чем раньше не-
совершеннолетний вовлекается в систему уголовного про-
цесса, тем меньше шанс вытащить его из криминогенной 
среды и  вернуть на путь нормального развития. Вместе 
с  тем, не привлекать несовершеннолетнего к  уголовной 
ответственности за совершенные им преступления — от-
нюдь не решение проблемы, поскольку, почувствовав 
свою безнаказанность, такой ребенок начнет накапливать 
преступный опыт, повышать преступную квалификацию 
и совершать все более серьезные преступления.

В интервью газеты Коммерсантъ в  октябре 2024  году 
председатель Следственного комитета Российской Феде-
рации А. И. Бастрыкин сообщил, что за восемь месяцев 
2024  года правоохранительные органы расследовали 
13,5 тыс. уголовных дел в отношении подростков. Он об-

ратил внимание, что число особо тяжких преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, выросло на 22%.

Наиболее высокий уровень преступности среди под-
ростков зафиксирован в  Республике Коми, Курганской, 
Новгородской и Тамбовской областях. Причинами проти-
воправного поведения у несовершеннолетних Александр 
Бастрыкин назвал проблемы с  социализацией, воспи-
тание в неблагополучных семьях и отсутствие надежных 
жизненных ориентиров.

Глава СКР также обратил внимание на рост числа пре-
ступлений среди подростков из семей мигрантов. «В этом 
году количество преступлений несовершеннолетних ми-
грантов увеличилось на 10%. Причем возросло более чем 
вдвое число особо тяжких деяний подростков-мигрантов: 
с 53 до 108», — сказал Александр Бастрыкин.

По словам председателя СКР, в 2022 году было возбу-
ждено 8573 уголовных дела в  отношении несовершен-
нолетних, а в 2023-м — 8757. Он обращал внимание, что 
число особо тяжких преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, в прошлом году выросло на треть.

Но на деле число «детских» преступлений было больше. 
В эту цифру не вошли случаи, когда ребенка, преступив-
шего закон, нельзя наказать, так как они не достигли воз-
раста привлечения к  уголовной ответственности. Таких 
маленьких, но опасных оказалось больше трех тысяч. Экс-
перты подсчитали, что число совершенных детьми IT-
преступлений в России выросло в 74 раза за четыре года.

Согласно статье  88 УК РФ видами наказаний, назна-
чаемых несовершеннолетним, являются:

а) штраф;



“Young Scientist”  .  # 52 (551)  .  December 2024 337Jurisprudence

б) лишение права заниматься определенной деятельно-
стью;

в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) ограничение свобод;
е) лишение свободы на определенный срок.
На основании статьи 20 УК РФ лица, достигшие ко вре-

мени совершения преступления четырнадцатилетнего 
возраста, подлежат уголовной ответственности за убий-
ство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (статья  111), умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека 
(статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные 
действия сексуального характера (статья  132), кражу 
(статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вы-
могательство (статья  163), неправомерное завладение ав-
томобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения (статья  166), умышленные уничтожение или 
повреждение имущества при отягчающих обстоятель-
ствах (часть вторая статьи  167), террористический акт 
(статья  205), прохождение обучения в  целях осущест-
вления террористической деятельности (статья  205.3), 
участие в  террористическом сообществе (часть вторая 
статьи 205.4), участие в деятельности террористической ор-
ганизации (часть вторая статьи 205.5), несообщение о пре-
ступлении (статья 205.6), захват заложника (статья 206), за-
ведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), 
участие в незаконном вооруженном формировании (часть 
вторая статьи  208), угон судна воздушного или водного 
транспорта либо железнодорожного подвижного со-
става (статья 211), участие в массовых беспорядках (часть 
вторая статьи 212), хулиганство при отягчающих обстоя-
тельствах (части вторая и  третья статьи  213), вандализм 
(статья  214), незаконные приобретение, передачу, сбыт, 
хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ 
или взрывных устройств (статья 222.1), незаконное изго-
товление взрывчатых веществ или взрывных устройств 
(статья  223.1), хищение либо вымогательство оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
(статья  226), хищение либо вымогательство наркотиче-
ских средств или психотропных веществ (статья 229), при-
ведение в  негодность транспортных средств или путей 
сообщения (статья  267), посягательство на жизнь госу-
дарственного или общественного деятеля (статья 277), на-
падение на лиц или учреждения, которые пользуются ме-
ждународной защитой (статья  360), акт международного 
терроризма (статья 361).

Лишение свободы — это самая крайняя мера нака-
зания, если другой альтернативы нет или какие-либо дей-
ствия, направленные на помощь подростку, показали себя 

как неэффективные. Если судом назначено лишение сво-
боды, то несовершеннолетнего отправляют в  воспита-
тельную колонию, что может навсегда перечеркнуть всю 
его дальнейшую жизнь. Кодекс позволяет применять 
особые меры воздействия вместо обычного наказания 
только в том случае, если есть надежда, что подросток ис-
правится без применения таких санкций, как лишение 
свободы и различные исправительные работы, например, 
при помощи психологической и  гуманитарной деятель-
ности, а также профилактических занятий со стороны со-
циальных организаций.

Майор полиции УМВД России по Амурской области 
Татьяна Стрелкова отметила, что по состоянию на 21 мая 
2024 на профилактическом учете в ПДН ОВД области со-
стоят: 807 несовершеннолетних и  1096 родителей (за-
конных представителей). Одной из задач сотрудников по 
делам несовершеннолетних органов внутренних дел МВД 
России по Амурской области по профилактике подрост-
ковой преступности является обеспечение максималь-
ного охвата несовершеннолетних досуговой занятостью, 
как одной из превентивных мер в  работе по предупре-
ждению безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних.

Татьяна Стрелкова сообщила, что одним из видов соци-
ально-полезной деятельности, в  котором задействованы 
подростки, состоящие на учете в ПДН, является их участие 
в  отрядах Юнармии, общественной организации «Рос-
сийское движение детей и  молодежи». Отмечается фор-
мирование активной жизненной позиции у  подростков, 
вступивших в  конфликт с  законом, их эффективная со-
циализация, формирование у них культурных, духовных 
и  моральных ценностей, популяризация здорового об-
раза жизни. В настоящее время в отрядах Юнармии муни-
ципальных образований на территории области состоят 
около 40 «трудных» подростков.

К причинам, влияющим на рост преступности среди 
несовершеннолетних стоит отнести и такие как: психиче-
ские отклонения (которые могут стать причиной совер-
шения несовершеннолетним насильственных преступ-
лений); низкий уровень правовой культуры (отсутствие 
понимания важности соблюдения законов); распростра-
нение употребления алкоголя и  наркотиков (то  есть со-
вершение преступлений в  состоянии опьянения); более 
редкой причиной является неустроенность досуга (совер-
шение мелких преступлений от безделья или «на спор»).

Проблема преступности среди несовершеннолетних 
(в том числе — проблема её роста) требует всестороннего 
теоретического исследования, для расширения списка 
причин её формирования и развития и разработки наи-
более эффективных методов борьбы с ней.
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В статье исследуется конституционно-правовой механизм обеспечения единства правового пространства РФ. 
Единство правового пространства Российской Федерации является фундаментальным принципом, заложенным в Кон-
ституции РФ. Оно обеспечивает целостность и непротиворечивость правовой системы страны. В данной статье рас-
смотрены ключевые аспекты конституционно-правового механизма, который поддерживает это единство.
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Единое правовое пространство представляет собой со-
вокупность норм и принципов, действующих на опре-

деленной территории и обеспечивающих согласованность 
правовых систем. Это понятие особенно актуально в кон-
тексте интеграционных процессов.

В современном правоведении пока не сложилось до-
статочно четкого, развернутого, общепринятого и устояв-
шегося понимания правового пространства [4].

По мнению многих исследователей, данная кате-
гория требует научного анализа. Так, Д. Ш. Пирбудагова, 
С. М. Габиева, Х. В. Рамазанова отмечают, что «неопреде-
ленность и  неоднозначность понимания термина »пра-
вовое пространство« порождают недооценку данного 
правового института в обеспечении государственной це-
лостности и суверенитета современного Российского го-
сударства. Несмотря на то, что в  правовой науке дефи-
ниция »правовое пространство« является неологизмом, 
само явление существовало всегда параллельно с правом, 
поскольку невозможно воплощение права вне правового 
пространства как такового» [8].

С точки зрения Р. О. Барутенко, «правовое простран-
ство представляет собой всю совокупность правовых 
предписаний правовой системы Российской Федерации, 
действующих на её территории, при этом таким предпи-

саниям свойственна непротиворечивость и взаимная со-
гласованность» [9].

Предлагается определение правового пространства 
как системы взаимоувязанных правовых норм в Россий-
ской Федерации, определенных Конституцией. Такая си-
стема характеризуется иерархией и координацией законов 
в соответствии с их юридической значимостью, учитывая 
структуру Федерации. В  рамках этого пространства фе-
деральные законы функционируют на всей территории 
страны, способствуя укреплению правопорядка, сувере-
нитета, территориальной целостности, а  также гаранти-
руют реализацию прав и свобод человека и обеспечивают 
системность и эффективность правового регулирования.

Основное содержание единого правового простран-
ства включает в  себя гармонизацию законодательства, 
унификацию нормативных актов и обеспечение их взаим-
ного признания. Это позволяет устранить юридические 
барьеры и создать условия для свободного передвижения 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

В соответствии с Конституцией России принцип един-
ства системы органов государственной власти непосред-
ственно закрепляется в  отношении системы органов 
исполнительной и  судебной власти. Система исполни-
тельных органов власти складывается в  соответствии 
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с  федеральным устройством страны и  определяется ос-
новным законом — Конституцией. Согласно ч.  2 ст.  77 
в пределах ведения Российской Федерации и полномочий 
Российской Федерации по предметам совместного ве-
дения с субъектами Российской Федерации, федеральные 
органы исполнительной власти и органы исполнительной 
власти субъектов образуют единую систему исполни-
тельной власти в  Российской Федерации. Данная норма 
гарантирует единообразие применения права на всей тер-
ритории страны. Вне указанных полномочий субъекты 
Федерации осуществляют собственное правовое регули-
рование, включая принятие законов и иных нормативных 
правовых актов.

Системный анализ положений первой главы Консти-
туции позволяет сформулировать основополагающие 
принципы обеспечения единого правового пространства:

– верховенство Конституции, означающее, что ни-
какой иной нормативный акт не может ей противоречить;

– согласованность нормативных правовых актов, 
действующих на территории государства;

– направленность на реализацию общегосудар-
ственных интересов;

– национально-культурная идентификация юриди-
ческих феноменов, как процесс определения тождества 
идентифицируемых субъектов или объектов.

Механизм обеспечения единого правового простран-
ства включает в  себя следующие элементы: целостность 
конституционно-правовой системы; единство терри-
тории; единство системы органов государственной власти 
на всей территории Федерации.

Целостность конституционно-правовой системы Рос-
сийской Федерации представляет собой фундаментальное 
условие для обеспечения стабильности и  правопорядка 
в  стране. Действующая Конституция служит основой 
для формирования всех остальных нормативных актов 
и  определяет основные принципы государственного 
устройства. Одним из ключевых аспектов целостности 
является взаимодействие между различными уровнями 
власти — федеральной и  региональной. Это взаимодей-
ствие должно быть основано на принципах федерализма, 
что подразумевает разделение полномочий между цен-
тром и субъектами Федерации. Поддержание целостности 
конституционно-правовой системы требует постоянного 
внимания к балансу интересов различных уровней власти 
и совершенствования механизмов их взаимодействия.

Единство территории подразумевает неделимость 
страны. Это означает, что все субъекты Федерации должны 
действовать в рамках общих правовых норм и стандартов. 
Этот принцип предотвращает сепаратистские настроения 
и укрепляет национальную идентичность.

Единство системы органов власти гарантирует согласо-
ванное функционирование всех уровней управления — от 
федерального до муниципального. Это обеспечивает эф-
фективное выполнение государственных функций и  за-
щиту интересов граждан нивелируя региональные проти-
воречия.

Эти принципы способствуют поддержанию правопо-
рядка, экономической стабильности и  социальной гар-
монии в стране. В условиях глобальных вызовов они ста-
новятся основой для устойчивого развития Российской 
Федерации.

Конституционная структура государственных органов 
России направлена на поддержание целостности страны. 
Интеграция ветвей исполнительной и  судебной власти, 
а  также гармонизация законодательной власти способ-
ствуют единому политическому курсу. Это обеспечивает 
согласование усилий на всех уровнях управления и  со-
здает общую политическую стратегию для страны.

Для сохранения целостности России крайне важен 
контроль со стороны центральной власти над политиче-
ской и юридической ситуацией в регионах, что называется 
«федеральным воздействием». Ключевая задача — ней-
трализация сепаратистских тенденций для поддержания 
единства страны. Такое влияние центра ограничено Кон-
ституцией и  федеральными законами РФ и  может варь-
ироваться от проверки и  корректировки нормативных 
правовых актов субъектов Федерации до военного вмеша-
тельства в случае необходимости восстановления консти-
туционного строя. При этом выбор метода вмешательства 
должен опираться на его эффективность и  соответствие 
обстановке [5].

Важно также отметить ассиметричный характер фе-
деративного устройства Российской Федерации. Федера-
тивное устройство Российской Федерации представляет 
собой уникальную и  сложную систему, характеризую-
щуюся асимметричностью в  распределении полномочий 
и ресурсов между центром и регионами. Эта особенность 
имеет глубокие исторические корни и определяет многие 
аспекты политической и экономической жизни страны.

Исторически сложилось так, что территория совре-
менной России включала в  себя множество этнических 
групп с различными культурными традициями. В резуль-
тате этого многообразия возникла необходимость со-
здания системы, которая могла бы учитывать интересы 
различных регионов.

В большинстве стран мира субъекты федерации ха-
рактеризуются одинаковым названием и  однородным 
статусом. Однако Россия выделяется наличием шести 
различных видов субъектов Федерации. В ч. 4 ст. 5 Кон-
ституции провозглашено равноправие субъектов Феде-
рации во взаимоотношениях с  федеральными органами 
государственной власти и между собой. Однако на прак-
тике это равноправие носит формальный характер. Не-
которые регионы имеют более широкие возможности 
для самоуправления благодаря особому договору с феде-
ральным центром  [10] или историческим привилегиям. 
Это касается, прежде всего, республик в составе Россий-
ской Федерации. Так, в  соответствии с  Конституцией, 
они признаются государствами (ч.  2 ст.  5), имеют право 
на установление собственных государственных языков 
наряду с русским (ч. 2 ст. 68). В отличие от других субъ-
ектов Федерации, которые утверждают свои уставы через 
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законодательные собрания (ч. 1 ст. 66), республики вправе 
принимать конституции любым демократическим ме-
тодом.

Экономическое неравенство между регионами также 
играет важную роль в российской федеративной системе. 
Среди субъектов Федерации, только несколько являются 
донорами, например, богатые природными ресурсами Тю-
менская область, Ханты-Мансийский автономный округ. 
Остальные являются реципиентами. Для выравнивания 
экономических возможностей федеральный центр осу-
ществляет трансферты из федерального бюджета. Однако 
это не всегда эффективно решает проблему экономиче-
ского неравенства из-за бюрократических преград и кор-
рупционных рисков. Социально-культурная асимметрия 
проявляется через разнообразие культурных практик 
и языков на территории России. Все это требует от феде-
рального центра гибкости в  подходах к  управлению та-
кими многообразными сообществами.

Как представляется, необходимо постоянно проводить 
анализ региональных законодательства на предмет их со-
ответствия Основному закону страны. Предпочтительной 
стратегией представляется стандартизация конституций 
(уставов) субъектов Федерации, что позволит устранить 
возможности юридического обоснования сепаратистских 
настроений. Любые ссылки на региональный суверенитет 
или уникальные положения для определенных наций 
должны быть исключены из конституций (уставов) субъ-
ектов Федерации, обеспечивая тем самым целостность го-
сударственного устройства России.

Значительная роль в  обеспечении единства право-
вого пространства принадлежит Конституционному Суду 
России, осуществляющему контроль за соответствием 
региональных законов Конституции и  федеральным за-
конам. При выявлении противоречий Конституционный 
Суд вправе признать недействительными те или иные 
нормативные акты субъектов Федерации.

Укрепление государственной целостности является 
ключевым элементом для гарантирования равноправия 
всех граждан страны, обеспечивая защиту их конституци-
онных прав. Сохранение единства России находится в со-
гласии с международными стандартами, которые учиты-

вают право на самоопределение народов. В соответствии 
с Декларацией от 24 октября 1970 года [2], право на само-
определение не должно восприниматься как допускающее 
действия, приводящие к разделению или нарушению тер-
риториальной и политической единства суверенных госу-
дарств, которые придерживаются принципов равенства 
и самоопределения.

В заключение следует отметить, что ассиметричный 
характер российского федерализма представляет собой 
одновременно его силу — за счет гибкости подхода 
к  разным регионам — так же как слабость из-за слож-
ности координации действий на разных уровнях власти. 
Оптимизация этой системы требует комплексного под-
хода к политическим реформам при учете исторических 
традиций многогранной российской государственности. 
Необходимость реформирования системы управления 
очевидна для повышения эффективности взаимодей-
ствия центра с регионами. Важнейшей задачей остается 
поиск баланса между централизованным управлением 
для обеспечения единства страны и  децентрализацией 
для учета местных особенностей каждого субъекта Феде-
рации.

Единство правового пространства Российской Феде-
рации — это сложный механизм, требующий постоянного 
контроля и  корректировки со стороны государственных 
органов власти. Только при соблюдении всех его аспектов 
возможно обеспечение стабильности и  предсказуемости 
функционирования российской правовой системы.

Таким образом, конституционно-правовой механизм 
играет решающую роль в поддержании целостности рос-
сийской государственности через унификацию законода-
тельства на всей территории страны.

Подчеркнуть важность понимания термина «правовое 
пространство» важно в контексте современных вызовов: 
укрепления законности, совершенствования законода-
тельной базы России, гарантии территориальной непри-
косновенности и  обеспечения национальной безопас-
ности. Ясное законодательное определение этого понятия 
улучшит законодательную работу и  повысит эффектив-
ность правовой системы в  целом, способствуя укреп-
лению единства правопорядка в стране.
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В статье исследуется принцип единства правового пространства как одного из основополагающих конституци-
онных принципов. В работе отмечены проблемы регионального правотворчества — отсутствие его унификации в раз-
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Единство правового пространства — это основопола-
гающий принцип, обеспечивающий целостность и со-

гласованность нормативных актов на всей территории 
Российской Федерации. Однако в  последние годы на-
блюдается ряд факторов, которые ставят под угрозу этот 
принцип. В  данной статье рассматриваются основные 
причины нарушения единства правового пространства 
и  предлагаются некоторые возможные пути их устра-
нения.

Принцип единства правового пространства — один из 
основополагающих конституционных принципов. Само 
понятие доктринальное — в  Конституции РФ  [1] такой 
формулировки нет.

В современном правоведении нет четкого и устоявше-
гося понимания правового пространства [5].

Многие исследователи считают, что данная категория 
требует научного анализа. Так, в  правовой науке дефи-
ниция «правовое пространство» является неологизмом, 
само явление существовало всегда параллельно с правом, 
поскольку невозможно воплощение права вне правового 
пространства как такового» [8].

В этом случае предлагается определение правового 
пространства как системы взаимоувязанных правовых 
норм в Российской Федерации, определенных Конститу-

цией. В  такой системе иерархия и  координация законов 
характеризуется в соответствии с их юридической значи-
мостью.

Единое правовое пространство включает в  себя гар-
монизацию законодательства, унификацию нормативных 
актов и обеспечение их взаимного признания. Это позво-
ляет устранить юридические барьеры и  создать условия 
для свободного передвижения товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы.

Конституция РФ в  статьях  1, 4, 5 закрепляет двух-
уровневое построение правовой системы Российской 
Федерации и  ее единство. При этом в  состав правового 
пространства России включается федеральное законода-
тельство как совокупность нормативных правовых актов, 
действующих на всей территории страны, так и  законо-
дательство субъектов в составе Российской Федерации — 
совокупность нормативных правовых актов, принятых 
органами власти субъектов РФ, акты органов местного са-
моуправления в пределах их компетенции.

Особое значение в работе по приведению регионального 
законодательства в  соответствии с  федеральным имеет 
Указ Президента Российской Федерации от 10.08.2000 г. 
№  1486 «О  дополнительных мерах по обеспечению един-
ства правового пространства Российской Федерации» [2], 
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возложивший на Минюст России и его территориальные 
органы функцию по ведению федерального регистра нор-
мативных правовых актов субъектов Федерации.

В федеральный регистр включаются тексты норма-
тивных правовых актов субъектов Федерации, инфор-
мация о правовой экспертизе, опубликовании и обнаро-
довании, протесты прокуроров и другие [20].

На основе данных федерального регистра Минюст 
России проводит системный мониторинг законодатель-
ства субъектов Российской Федерации, в первую очередь, 
по наиболее важным сферам правового регулирования.

В рамках мониторинга регионального нормотворче-
ства проводится повторная правовая экспертиза норма-
тивных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
что позволяет обеспечивать приведение региональной 
нормативной базы в соответствие с изменившимся феде-
ральным законодательством, а также эффективно устра-
нять пробелы в региональном законодательстве.

Мониторинг законодательства субъектов Федерации 
представляет собой систематический процесс наблю-
дения, анализа и  оценки нормативных правовых актов, 
принимаемых на региональном уровне. Этот процесс 
важен для обеспечения соответствия региональных за-
конов федеральным нормам и принципам правового го-
сударства.

Основные цели мониторинга включают выявление 
правовых коллизий, анализ эффективности действующих 
нормативных актов и разработку рекомендаций по их со-
вершенствованию. Кроме того, мониторинг способствует 
повышению прозрачности законотворческого процесса 
и укреплению правовой культуры в обществе.

Процесс мониторинга включает несколько этапов: 
сбор информации о новых законодательных инициативах, 
их анализ на предмет соответствия федеральному зако-
нодательству и  международным обязательствам России, 
а также оценка их влияния на социально-экономическое 
развитие региона. Таким образом, эффективный монито-
ринг законодательства способствует улучшению качества 
жизни граждан и укреплению правового порядка в субъ-
ектах Федерации [7].

Обеспечение единства правового пространства страны 
возможно за счет оперативного реагирования органов го-
сударственной власти субъектов Федерации на изменение 
федерального законодательства, принятия нормативных 
правовых актов, направленных на приведение противоре-
чащих актов в соответствие с действующим законодатель-
ством РФ.

Причины нарушения единства правового простран-
ства РФ можно обозначить следующим образом.

1. Слабая координация между уровнями власти в нор-
мотворческом процессе, а  также желание региональных 
властей отразить в региональных законах специфические 
местные условия.

2. Недостаточная гармонизация законодательства 
между федеральным центром и регионами ведущая к воз-
никновению правовых коллизий. Это особенно заметно 

в таких сферах, как налогообложение, социальная защита 
и земельное право.

3. Противоречивая правоприменительная прак-
тика, когда одни и те же нормы применяются по-разному 
в разных субъектах Федерации.

4. Влияние политики на нормотворческий процесс.
Для предотвращения конфликтов необходимо уси-

лить координацию между федеральными органами власти 
и  субъектами Федерации при разработке новых законо-
проектов. Создание совместных рабочих групп может 
способствовать лучшему пониманию потребностей каж-
дого региона. Необходимо провести всесторонний анализ 
действующего законодательства с целью выявления кол-
лизий и разработки механизмов их устранения через уни-
фикацию норм права на всех уровнях управления.

Организация регулярного обучения государственных 
и муниципальных служащих поможет повысить уровень 
компетентности при реализации законов на местах, что 
снизит риск разночтений в  их применении. Разработка 
систем мониторинга за соблюдением закона позволит опе-
ративно выявлять случаи его нарушения или неправиль-
ного применения и принимать меры по их исправлению.

При решении задачи обеспечения стабильности пра-
вовой системы и единства правового пространства вызы-
вается необходимость создания в  субъектах Федерации 
института общественного контроля за состоянием регио-
нального законодательства и  правоприменения, с  при-
влечением депутатов представительных органов различ-
ного уровня, общественных объединений, юридических 
сообществ, ученых-юристов, студентов юридических фа-
культетов высших учебных заведений. Координацию по 
осуществлению общественного контроля необходимо 
возложить на органы юстиции субъектов Федерации. 
В целях информирования населения, полученные резуль-
таты регулярно освещать в  средствах массовой инфор-
мации, проблемные вопросы обсуждать конференциях 
и  семинарах. Рассмотреть вопрос о  внесении соответ-
ствующих дополнений в Положения об органах юстиции 
субъектов Федерации. Для реализации этой задачи ор-
ганам юстиции разработать соответствующие методиче-
ские рекомендации.

Процесс формирования единого информационно-
правового пространства и  мониторинга правового про-
странства, совершенствования форм доступа граждан 
к  правовой информации, повышения эффективности 
проведения мониторинга нормативных правовых актов, 
а  также осуществление мер по своевременному выяв-
лению и реагированию на пробелы и противоречия в за-
конодательстве, достижения определенности правовых 
норм, в конечном итоге, оказывает влияние на конститу-
ционно-правовой механизм обеспечения единства право-
вого пространства Российской Федерации.

Таким образом, нарушение принципа единства пра-
вового пространства представляет серьезную угрозу 
для стабильности российского государства и  общества 
в  целом. Решение этой проблемы требует комплексного 
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подхода: от совершенствования законодательной базы до 
повышения профессионализма чиновников всех уровней 
управления. Внедрение предложенных мер позволит укре-

пить доверие граждан к системе государственного управ-
ления, а  также повысить эффективность функциониро-
вания юридических институтов страны.
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В статье рассматривается важная тема взаимодействия решений Конституционного Суда Российской Федерации 
и уголовного судопроизводства. Необходимость осознания роли конституционных решений как нормативного судебного 
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Конституционный Суд Российской Федерации 
(далее — КС РФ) — это судебный орган, осуществля-

ющий конституционный контроль и являющийся специ-
ально уполномоченным субъектом, дающим разъяснения 
обязательные для правоприменителя, то есть осущест-
вляющим нормативное судебное толкование норм, в том 
числе и уголовного права.

Деятельность КС РФ основывается на нормах Феде-
рального конституционного закона от 21.07.1994 №  1 [6]. 

Одним из важных правоположений, нашедших отражение 
в  законодательном акте, является общеобязательный ха-
рактер решений, принимаемых судом, в  рамках осу-
ществления своей деятельности по конституционному 
контролю. Исходя из анализа нормативного документа 
следует, что общеобязательными решениями могут вы-
ступать лишь правовые позиции суда, толкующие Консти-
туцию Российской Федерации  [3] и  конституционность 
конкретной нормы. Между тем в науке уголовного права 
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вопрос о регулятивности правовых позиций остается дис-
куссионным. Так, некоторые теоретики [4, с. 38] считают, 
что решения, принимаемые КС РФ обязательны лишь для 
них одних, другие же [2, с. 8–9; 5, с. 9] напротив обосно-
вывают свою позицию тем, что в таких решениях содер-
жатся не только правовые позиции суда, но и мотивиро-
ванные выводы, правовая аргументация, позволяющие 
единообразно применять и  толковать нормы уголов-
ного права. В  своем исследовании придерживаемся по-
зиции последних, поскольку для унификации правопри-
менительной практики не следует ограничиваться лишь 
рядом нормативных норм, а исследовать проблемные во-
просы в совокупности с актами толкования и прецедент-
ными феноменами, коими и являются по своей сущности, 
по нашему мнению, решения (правовые позиции Консти-
туционного Суда).

Рассматривая данный вопрос необходимо также про-
иллюстрировать его в разрезе «теория — практика». Ар-
гументируя свою позицию и  проанализировав ряд пра-
воприменительных актов, можно сделать вывод, что, 
несомненно, суды в  своих решениях ссылаются на пра-
вовые позиции КС РФ. В  свою очередь, тех, кто приме-
няют в  своих решениях правовые позиции суда, можно 
подразделить на следующие группы:

— суды общей юрисдикции,
— сам Конституционный Суд РФ.
К примеру, в определении №  2949-О от 29.10.2024 [17] 

по вопросу конституционности нормы ч. 3 ст. 135 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) [22] 
в  части несоразмерного назначения наказания Д. Д. Фи-
липпову за преступление, совершенное в  информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, затрагивается 
положение о том, что статья 135 УК РФ [22] направлена 
на защиту ребенка от всех форм сексуального совра-
щения, на охрану половой неприкосновенности лиц, не 
достигших установленного возраста, и  не может расце-
ниваться как содержащая неопределенность, в результате 
которой лицо было бы лишено возможности осознать 
противоправность своих действий и предвидеть наступ-
ление ответственности за их совершение (определения 
от 17.07.2012 №  1468-О [13], от 21.05.2015 №  1183-О [10], 
от 18.07.2017 №  1549-О [14] и др.). Это соотносится с пра-
вовой позицией КС РФ, согласно которой любое преступ-
ление, а равно наказание за его совершение должны быть 
четко определены в законе, причем так, чтобы исходя не-
посредственно из текста нормы — в случае необходимости 
с  помощью толкования, данного ей судами, — каждый 
мог предвидеть уголовно-правовые последствия своих 
действий или бездействия (постановления от 27.05.2008 
№  8-П [19], от 13 июля 2010 года №  15-П [18] и др.).

В мотивировочной части определения КС РФ 
№  2955-О  [8] по вопросу противоречащей Конституции 
РФ [3] нормы ч. 2 ст. 2822 УК РФ [22], допускающей при-
влечение к  уголовной ответственности Я. А. Андреева за 
совершение действий, отнесенных к криминальной идео-
логии, при том что такое лицо не имело возможности озна-

комиться с  содержанием вступившего в  законную силу 
решения суда о  запрете деятельности соответствующего 
общественного или религиозного объединения либо иной 
организации в связи с осуществлением ими экстремист-
ской деятельности, содержится правоположение согласно 
которому признаки состава преступления, предусмотрен-
ного ч.  2 ст.  2822 УК РФ, не содержат неопределенности 
и подлежат установлению на основе фактических обстоя-
тельств конкретного дела, в том числе с учетом отнесения 
судом конкретного объединения или организации к числу 
тех, в  отношении которых судом принято вступившее 
в законную силу решение о ликвидации или запрете дея-
тельности в связи с осуществлением экстремистской дея-
тельности (определение от 17.07.2018 №  2019-О [7]). При 
этом признание организации террористической либо 
экстремистской само по себе не предопределяет винов-
ность лица в  совершении конкретных преступлений 
(определения от 28.05.2020 №  1338-О [11] и от 25.11.2020 
№  2602-О [16]).

Исходя из анализа судебной практики, можно сде-
лать вывод о  том, что решения КС РФ также применя-
ются судами общей юрисдикции при вынесении ре-
шений. Например, в  решении от 28.02.2024 по делу 
№  22–174/2024 [1] суд считает несостоятельными доводы 
апелляционной жалобы защитника-адвоката А. Л. Юсу-
повской на приговор Медведевского районного суда Рес-
публики Марий Эл от 29.12.2023 [21], которым А. Л. Хлеб-
ников осужден по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ [22], о том, что 
приговор, в  котором изложено решение суда об отказе 
в удовлетворении ходатайства потерпевшей Л. о прекра-
щении уголовного дела в  отношении А. Л. Хлебникова 
в связи с примирением сторон, подлежит отмене в связи 
с  незаконностью и  необоснованностью. Исследуя мате-
риалы жалобы, суд, с ссылкой на правовую позицию КС 
РФ в определении от 10.02.2022 №  188-О [9], пришел к вы-
воду, что рассматривая заявление о прекращении уголов-
ного дела, должностное лицо не просто констатирует на-
личие или отсутствие указанных в законе оснований для 
этого, а принимает решение с учетом всей совокупности 
обстоятельств, включая вид уголовного преследования, 
особенности объекта преступного посягательства, на-
личие свободно выраженного, а не по принуждению во-
леизъявления потерпевшего, чье право, охраняемое уго-
ловным законом, нарушено в  результате преступления, 
изменение степени общественной опасности деяния после 
заглаживания вреда, личность подозреваемого (обвиняе-
мого), обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответ-
ственность.

Следует отметить, что решения КС РФ используются 
не только в апелляционном производстве, но и в процессе 
постановления приговора судом. Так, в  приговоре Вер-
ховного Суда Чувашской Республики от 27.02.2024 по уго-
ловному делу №  2–04/2024 [20] в описательно-мотивиро-
вочной части суд также ссылается на определения КС РФ 
от 23.07.2020 №  1884-О  [12], от 27.06.2017 №  1411-О  [15] 
в которых разъясняется, что по смыслу закона и в соот-



“Young Scientist”  .  # 52 (551)  .  December 2024 345Jurisprudence

ветствии с  правовыми позициями, высказанными Кон-
ституционным Судом Российской Федерации, если гра-
жданин осуществляет свои права и  свободы (включая 
свободу мысли и  слова), в  то же время нарушает права 
и  свободы других лиц, и  такое нарушение носит обще-
ственно опасный и противоправный характер, виновный 
может быть привлечен к публично-правовой, в том числе, 
уголовной ответственности.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
— Конституционный Суд Российской Федерации яв-

ляется высшим органом конституционного контроля 
в стране и рассматривает вопросы, касающиеся соответ-
ствия законов, подзаконных актов и  действий органов 
государственной власти Конституции Российской Феде-
рации [3];

— в уголовном судопроизводстве КС РФ может толко-
вать законы и решения в свете Конституции [3], осущест-
влять контроль за правильным применением уголовного 
законодательства, а также выносить решения по консти-
туционности уголовных законов и норм;

— толкование КС РФ в уголовном праве направлено на 
обеспечение соблюдения конституционных прав и свобод 
граждан в  процессе применения уголовного законода-
тельства.

Правильное и своевременное использование ссылок на 
решения Конституционного Суда РФ, на его правовые по-
зиции, судами общей юрисдикции будет способствовать 
укреплению Российской Федерации как правового госу-
дарства, а также соответствию судебной практики консти-
туционности, единообразному судебному толкованию.
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Значение информации как объекта национальных интересов России
Сисангулов Алик Юнысович, студент магистратуры

Челябинский государственный университет

В статье анализируются проблемные вопросы, связанные с правовым обеспечением национальных интересов России 
в информационной сфере. Автор анализирует понятие информации как объекта правового регулирования, исследует 
особенности правового регулирования информационных отношений в Российской Федерации.

Ключевые слова: информация, национальные интересы, информационная безопасность, правовое регулирование.

В современном мире информация стала одним из клю-
чевых ресурсов, влияющих на развитие общества 

и государства. Информационная сфера охватывает все ас-
пекты создания, распространения и  использования ин-
формации, включая информационные технологии, сред-
ства массовой информации, телекоммуникации и другие 
элементы  [1]. В  связи с  этим она становится объектом 
национальных интересов многих стран, в  том числе 
и России.

Действующее законодательство РФ, направленное на 
регулирование отношений, возникающих в сфере инфор-
мации и информационной безопасности, включает в себя 
несколько уровней:

1. Конституция Российской Федерации. Содержит ба-
зовые положения о праве на информацию, свободе слова 
и других аспектах информационной сферы.

2. Федеральные законы. Основные законы, регулиру-
ющие информационные отношения:

— Федеральный закон «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации»;

— Федеральный закон «О персональных данных»;
— Федеральный закон «О средствах массовой инфор-

мации» и другие.
3. Указы Президента РФ и  постановления Правитель-

ства РФ. Эти акты конкретизируют положения федеральных 
законов и устанавливают механизмы их реализации.
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4. Нормативные акты федеральных органов испол-
нительной власти. Приказы, инструкции и методические 
рекомендации министерств и ведомств, которые регули-
руют отдельные аспекты информационной безопасности 
и защиты информации.

5. Региональные нормативные акты. Законы и  по-
становления субъектов Российской Федерации, которые 
могут дополнять и  уточнять федеральные нормы в  об-
ласти информации и информационной безопасности.

6. Локальные нормативные акты. Документы, прини-
маемые на уровне организаций и  предприятий, которые 
регулируют вопросы информационной безопасности 
внутри этих структур.

По мнению автора, важную роль в  вопросе регули-
рования отношений в  рассматриваемой сфере играют 
именно локальные правовые акты организаций и  пред-
приятий. К ним можно отнести следующие:

Политика информационной безопасности. Это ос-
новной документ, который определяет цели, принципы 
и  требования к  обеспечению информационной безопас-
ности в  организации. Он устанавливает основные на-
правления деятельности по защите информации и явля-
ется основой для разработки других документов.

Регламенты и  процедуры. Они определяют порядок 
действий сотрудников и  подразделений организации 
в случае возникновения угроз информационной безопас-
ности. Регламенты могут касаться таких аспектов, как 
управление доступом, защита данных, реагирование на 
инциденты и т. д.

Инструкции и  руководства. Эти документы содержат 
подробные указания и  рекомендации по выполнению 
конкретных задач и операций в области информационной 
безопасности. Например, инструкции по установке и на-
стройке средств защиты информации, руководства по 
управлению паролями и т. п.

Стандарты и  нормативы. Организации могут разра-
батывать собственные стандарты и  нормативы, которые 
будут соответствовать их специфике и  требованиям за-
конодательства. Стандарты могут включать в себя требо-
вания к оборудованию, программному обеспечению, про-
цедурам и т. д.

Договоры и соглашения. Организации заключают до-
говоры и соглашения с поставщиками услуг, партнёрами 
и другими контрагентами, чтобы обеспечить соблюдение 
требований информационной безопасности и  защиту 
конфиденциальной информации.

Планы и  программы по информационной безопас-
ности определяют конкретные мероприятия, сроки и от-
ветственных лиц за их выполнение. Они могут включать 
в себя планы по обучению сотрудников, внедрению новых 
технологий, проведению аудитов и т. д.

Отчёты и  журналы. Отчёты о  состоянии информаци-
онной безопасности позволяют отслеживать эффективность 
принятых мер и  выявлять слабые места. Журналы реги-
страции событий помогают отслеживать действия пользова-
телей и обнаруживать подозрительную активность.

Некоторые организации могут получать сертификаты 
и лицензии, подтверждающие соответствие их систем ин-
формационной безопасности определённым стандартам 
и требованиям.

Правила и  положения, касающиеся информационной 
безопасности, могут быть включены в  общие корпора-
тивные документы, такие как правила внутреннего трудо-
вого распорядка, должностные инструкции и т. п.

На наш взгляд, эта система обеспечивает комплексное 
регулирование информационных отношений в  России, 
учитывая как общие принципы, так и специфические тре-
бования к  различным аспектам информационной дея-
тельности.

В свою очередь, информационная сфера представ-
ляет собой совокупность информационных ресурсов, ин-
фраструктуры, технологий и  субъектов, которые осуще-
ствляют деятельность в  области создания, обработки, 
хранения и  передачи информации. Она включает в  себя 
следующие компоненты:

— Информационные ресурсы — это совокупность 
данных, знаний и  информации, которые могут быть ис-
пользованы для решения различных задач. Они могут 
быть представлены в виде текстовых документов, аудио- 
и видеозаписей, баз данных и других форматов.

— Информационная инфраструктура — это совокуп-
ность технических средств и  систем, обеспечивающих 
функционирование информационной сферы. К  ним от-
носятся компьютеры, серверы, сети передачи данных, си-
стемы хранения данных и другие устройства.

— Средства массовой информации — это организации, 
осуществляющие сбор, обработку и распространение ин-
формации через различные каналы коммуникации.

— Телекоммуникационные системы — это системы пе-
редачи данных на большие расстояния, обеспечивающие 
связь между различными субъектами информационной 
сферы.

Национальные интересы России в  информационной 
сфере определяются как совокупность интересов лич-
ности, общества и государства в этой области. Они вклю-
чают в себя следующие основные аспекты:

1. Обеспечение безопасности информационной ин-
фраструктуры и  информационных ресурсов от угроз, 
связанных с  несанкционированным доступом, распро-
странением вредоносного программного обеспечения, на-
рушением целостности данных и другими факторами.

2. Развитие информационных технологий и создание 
условий для их эффективного использования в различных 
областях деятельности.

3. Защита прав и  свобод человека в  информационной 
сфере, обеспечение свободы слова и доступа к информации.

4. Содействие развитию средств массовой инфор-
мации и обеспечение их независимости от государствен-
ного вмешательства.

5. Укрепление международного сотрудничества в об-
ласти информационной безопасности и обмена информа-
цией.
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6. Формирование культуры информационной без-
опасности среди населения.

7. Создание условий для развития электронного пра-
вительства и  предоставления государственных услуг 
в электронном виде.

8. Противодействие распространению идеологии тер-
роризма и экстремизма в информационной сфере.

9. Обеспечение защиты персональных данных гра-
ждан и конфиденциальной информации.

Думается, что именно реализация этих интересов 
позволяет обеспечить устойчивое развитие инфор-
мационной сферы в  России, повысить её конкуренто-
способность на мировом рынке и  создать условия для 
безопасного и эффективного использования информаци-
онных технологий.

По мнению автора, для обеспечения национальных ин-
тересов в  информационной сфере необходимо реализо-
вать следующие меры:

— Разработка и внедрение новых технологий защиты 
информации и информационной инфраструктуры.

— Создание системы мониторинга и анализа угроз ин-
формационной безопасности.

— Повышение уровня образования и  квалификации 
специалистов в области информационных технологий.

— Развитие законодательства в  области информаци-
онной безопасности и защиты персональных данных.

— Сотрудничество с  международными организа-
циями и партнёрами в области обмена опытом и техноло-
гиями.

— Проведение мероприятий по повышению осведом-
лённости населения о  рисках и  угрозах в  информаци-
онной сфере.

Таким образом, по мнению автора, информационная 
сфера является важным объектом национальных инте-
ресов России. Думается, что реализация этих интересов 
позволит обеспечить безопасность и развитие информа-
ционной инфраструктуры нашей страны, а также создать 
условия для эффективного использования информаци-
онных технологий в интересах личности, общества и го-
сударства в целом.
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В рамках уголовного процесса критически важно опи-
раться на множество доказательств для точного вы-

явления всех нюансов дела, что способствует обоснован-
ному и  справедливому вердикту. Протоколы, созданные 
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в процессе следственных и судебных процедур, занимают 
центральное место в доказательственной базе, служа офи-
циальной записью всех действий, осуществленных право-
охранительными и  судебными органами для выявления 
истины.

Основание для признания протоколов допустимыми 
доказательствами в рамках уголовного судопроизводства 
обеспечивается положениями Уголовно-процессуального 
кодекса РФ. Конкретно, ст. 74 УПК РФ [1] устанавливает, 
что протоколы, зафиксировавшие ход следственных и су-
дебных процедур, относятся к категории допустимых до-
казательств в  уголовном деле. Данный перечень допол-
нительно уточняется во второй части той же статьи, где 
протоколы следственных и  судебных действий выделя-
ются как ключевой элемент доказательственной базы. 
Важно, что в  ст.  83 УПК РФ  [1], которая подробно опи-
сывает данный вид доказательств, используются более 
детализированные понятия, а  именно «протоколы след-
ственных действий» и «протоколы судебных заседаний», 
подчеркивающие их специализированное значение и при-
менение в судебной практике.

Для разрешения вопросов, связанных с  неоднознач-
ными толкованиями в  области уголовно-процессуаль-
ного права, важно рассмотреть взаимосвязь между 
протоколами отдельных судебных действий и  общим 
протоколом заседания. Ученые Л. В. Головко и  Л. Т. Уль-
янова подчеркивают, что все юридически значимые 
действия, осуществляемые в  процессе рассмотрения 
дела, фиксируются именно в  теле общего документа — 
протокола судебного заседания, а  не в  виде ряда само-
стоятельных документов. Это положение закреплено 
в  статье  83 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, где уточняется, что сформированный 
единый протокол является полным сводом всех про-
цедурных действий [2, с. 841].

Однако, как указывает Л. Р. Юлбердина, не вся ин-
формация, содержащаяся в  протоколе, обладает доказа-
тельной силой. Доказательственное значение имеют лишь 
те фрагменты документа, где фиксированы данные, по-
зволяющие выявлять и  уточнять ключевые обстоятель-
ства предмета рассмотрения, осуществляемого в ходе су-
дебного разбирательства [7, с. 74].

В процессе уголовного производства формируется 
масса документов, отличных от протоколов осущест-
вления следственных действий, включая, но не ограни-
чиваясь протоколами о приёме устных объявлений о со-
вершении преступления, оформлении явки с  повинной, 
предоставлении заключения экспертов, выполнении за-
держания, а  также разъяснении предоставляемых прав. 
Тем не менее, законодательство РФ показывает явный не-
достаток в разработке чётких нормативов, регулирующих 
порядок выполнения этих процедур, что ведёт к правовой 
неопределённости в  вопросах их весомости как доказа-
тельств. В  дополнение, разнообразие региональных под-
ходов подчёркивает отсутствие стандартизации в  доку-
ментировании этих действий в уголовных делах.

В противоположность УПК РСФСР, современный УПК 
России не предусматривает список следственных меро-
приятий, чьи протоколы могут быть использованы как 
доказательства в  суде. Согласно статье  87 УПК РСФСР, 
протоколы следственных и судебных процедур, докумен-
тирующие обстоятельства и  факты, выявленные в  ходе 
осмотра, освидетельствования, изъятия, обыска, задер-
жания, предъявления для опознания и  во время прове-
дения следственного эксперимента, составленные со-
гласно установленным правилам данного Кодекса, 
признавались уголовно-процессуальными доказатель-
ствами [3, с. 53].

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Фе-
дерации акты следствия, документально оформленные 
в виде протоколов и имеющие статус доказательственных 
материалов, требуется определять, руководствуясь толко-
ванием статьи 164, которая несет наименование «Общие 
правила проведения следственных действий».

Протокол следственного действия обеспечивает воз-
можность для заинтересованных сторон (суд, прокура-
тура и  прочие участники уголовного судопроизводства) 
последующего воссоздания (анализа) характера, целей 
и  последовательности примененных исследовательских 
и  организационных методов, поведения участвующих 
лиц, а также анализа и верификации результатов прове-
денного следственного действия с целью определения ре-
левантности, законности, правдивости собранных (выра-
ботанных) улик, и разрешения вопроса о их допустимости 
как доказательства в дальнейшем разбирательстве по уго-
ловному делу.

Протокол следственного действия и  протокол судеб-
ного заседания являются ключевыми процессуальными 
документами, оформляемыми в  рамках уголовного про-
цесса. Они фиксируют объективную информацию, сви-
детельствующую о событиях и обстоятельствах, зафикси-
рованных в процессе непосредственного наблюдения или 
в результате специфических действий, таких как допросы, 
осмотры, изъятия, обыски, аресты, признания и  прочие 
процедуры.

Протокол судебного заседания охватывает не только 
итоги судопроизводства, но также решения суда, при-
нятые как в судебном зале, так и вне его, в совещательной 
комнате; изложение аргументов сторон в  судебных де-
батах и  финальные высказывания обвиняемого; данные 
о  процедуре оглашения вердикта и  уведомления участ-
ников о правилах ознакомления с протоколом (ч. 4 ст. 259 
УПК РФ). Ведение протокола возложено на секретаря су-
дебного заседания, который, подобно лицу, осуществля-
ющему следственные операции, должен безоговорочно 
фиксировать развитие судебного процесса, аккуратно 
и  достоверно внося в  документ сведения о  ходе разби-
рательства и взятых решениях, а также о действиях всех 
участников процесса (ст. 245 УПК РФ). Протокол должен 
быть подписан не только секретарем или, в некоторых слу-
чаях, помощником судьи, но также и самим председатель-
ствующим (ч. 6 ст. 259 УПК РФ). Несоблюдение данного 
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процедурного аспекта считается критическим наруше-
нием, которое может повлиять на законность и  обосно-
ванность судебного решения, что может привести к  его 
отмене [4, с. 341].

Протокол судебного процесса разрешается формиро-
вать фрагментарно, в то время как документация по ре-
зультатам оперативно-розыскных мероприятий должна 
быть подготовлена либо во время проведения, либо 
сразу по завершении соответствующих действий, со-
гласно статье 166 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации. Для судебного протокола законода-
тельно установлен период создания, не превышающий 
трех суток.

В своём Постановлении №  51 от 19.12.2017 г.  [6], Вер-
ховный Суд РФ в абзаце 22 акцентирует внимание на необ-
ходимости строгого соблюдения формальных требований 
к  оформлению протоколов судебных заседаний, опреде-
лённых ст. 259 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Со-
гласно указаниям, протокол должен фиксироваться в пись-
менном виде с  параллельной аудиозаписью, его создание 
возможно вручную, с применением печатающих устройств 
или компьютерной техники. Следует обеспечить детальное 
документирование с  использованием стенографии или 
других доступных технических средств. В  документе обя-
зательно указываются детали места и времени проведения 
процесса, данные о  присутствующих, включая инфор-
мацию о лице, привлекаемом к ответственности.

Анализ нормативных актов РФ, касающихся состав-
ления протоколов в рамках предварительного следствия, 
обязательно включает в  себя оценку юридически уста-
новленных критериев их оформления. В  соответствии 
с диспозицией ст. 166 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, документация следственных про-
цедур должна фиксироваться либо в  момент их прове-
дения, либо сразу по их завершению. Закон предусма-
тривает возможность использования как рукописного 
способа записи, так и  создание протоколов с  примене-
нием современных технических устройств. Кроме того, 
уголовно-процессуальное право открывает перспективы 
для использования дополнительных методов документи-
рования хода следствия, таких как стенография, фотогра-
фическая, кинематографическая съемка и  фиксация на 
аудио- или видеоносители [5, с. 69].

Специальные протоколы для отдельных судебных дей-
ствий отсутствуют, ведь фиксация всех судебных действий 
происходит в  едином документе — протоколе судебного 
заседания. Данный протокол может выступать в роли до-

казательства, но только по тем аспектам, которые каса-
ются информации, полученной в ходе судебных действий. 
Создание протокола судебного заседания происходит по 
завершении заседания в суде первой инстанции и служит 
ключевым элементом в  процедуре доказывания по делу 
при его рассмотрении апелляционной или кассационной 
инстанцией. Протокол обязан удовлетворять критериям, 
установленным законодательством в области уголовного 
процесса, включая, к примеру, требование, согласно кото-
рому при использовании метода аудиозаписи она должна 
быть осуществлена непосредственно органами суда.

Обсуждая тему юридической значимости протоколов 
следственных действий, стоит отметить, что в  юридиче-
ской науке до сих пор не сформировалось единой точки 
зрения относительно того, какие именно протоколы след-
ственных мер могут быть признаны доказательствами 
в  суде. Впрочем, безусловно, протоколы должны вклю-
чать информацию, необходимую для выяснения фактов 
по делу, не ограничиваясь лишь подтверждением соответ-
ствия процедурному законодательству.

Изначально, записи допросов и  процедуры очной 
ставки не признавались как самостоятельные доказатель-
ства в судопроизводстве, а использовались только для до-
кументирования показаний свидетелей и  обвиняемых. 
Однако современная норма, изложенная в статье 83 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
не поддерживает такое положение. В юридической науке 
для отделения показаний от самих записей допросов 
и  процедур очной ставки применяется принцип непо-
средственности. Этот принцип предусматривает, что 
протоколы допроса или очной ставки считаются незави-
симыми доказательствами, отличными от устных пока-
заний, представленных в суде. Такой подход находит под-
держку на высшем уровне судебной системы Российской 
Федерации — в практике Верховного Суда РФ.

Следовательно, записи о  следственных и  судебных 
процедурах играют ключевую роль в  доказывании, ведь 
они не только точно отображают все информацию, со-
бранную в процессе расследования и на судебных заседа-
ниях, но и содержат законно установленные элементы, ко-
торые подтверждают их правдивость. Такие записи точно 
отражают последовательность и результаты выполненных 
процедурных действий. Легитимность их применения 
в  качестве доказательств гарантируется статьей  74 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
которая ясно определяет протоколы как разрешенные 
к использованию доказательства.
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В юридической доктрине отражены различные проблемы юридического и организационного обеспечения исполнения 
решений. Автором предпринята попытка выделить ключевые проблемы, а также предложить пути, посредством ко-
торых они могут быть преодолены.
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Enforcement of arbitral awards: problems and ways to overcome them

The legal doctrine reflects various problems of legal and organizational enforcement of decisions. The author attempts to identify 
the key problems, as well as to suggest ways by which they can be overcome.
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Исполнение арбитражных решений следует рассма-
тривать в  качестве одной из гарантий реализации 

конституционного права на судебную защиту. Именно за-
ключительный этап производства в  арбитражных судах 
обеспечивает возможности надлежащего исполнения су-
дебных актов, что составляет в  настоящее время доста-
точно важный вопрос в  науке и  правоприменительной 
практике, так как своевременное выявление и устранение 
проблем, имеющихся в правовом регулировании, состав-
ляют средство, которое направлено на обеспечение эф-
фективности арбитражного судопроизводства.

В настоящее время вопросы, возникающие при испол-
нении арбитражных решений, представляется возможным 
разграничить на 2 группы: вопросы, возникающие при ис-
полнении решений, вынесенных национальными арби-
тражными судами, и  вопросы, возникающие в  ходе ис-
полнения актов, которые были вынесены иностранными 
органами судебной власти. С  того момента, как в  силу 
вступил Арбитражный процессуальный кодекс РФ  [1], 
вопросы, связанные с деятельностью арбитражных судов, 
стали особо актуальны в контексте науки. Одним из клю-
чевых вопросов при этом стало надлежащее согласование 

арбитражно-процессуальных норм и  норм исполнитель-
ного права, которые призваны регулировать исполнение 
по арбитражным решениям.

Специфика ст. 318 АПК РФ обеспечивает в настоящее 
время формально установить приоритет указанного акта 
над положениями иных действующих в настоящее время 
федеральных законов. Заслуживает внимания точка 
зрения А. И. Сайфуллина, который отмечает, что анало-
гичное правило в рамках гражданского процесса не встре-
чается, так как нормы Гражданско-процессуального ко-
декса РФ содержат отсылки к  законодательным актам, 
регулирующим исполнительное производство  [5, с.  41]. 
Не следует забывать и о том, что арбитражным судам до-
полнительно подсудны отдельные категории админи-
стративных дел, рассмотрение которых арбитражными 
судами позволяет говорить о том, что для исполнения ар-
битражных решений характерна применимость множе-
ства нормативных правовых актов.

Эта множественность создает сложности, так как при-
меняемые правовые нормы относятся к  различным от-
раслям. Например, в  ч.  2 ст.  21 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве»  [2] не представлена 
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ссылка на ст. 321 АПК РФ, даже несмотря на то, что фор-
мально обозначенная правовая норма дублирует поло-
жения АПК РФ. Также коллизия характерна для ст. 5 Фе-
дерального закона «Об исполнительном производстве», 
в  рамках которой законодатель говорит о  перечне субъ-
ектов принудительного субъекта исключительно через су-
дебных приставов, тогда как АПК РФ также предполагает 
возможность исполнения арбитражного решения на ар-
битражных управляющих, когда арбитражное дело пред-
полагало разрешение вопроса о банкротстве.

В АПК РФ не представлено положений относительно 
исполнительного документа в рамках ст. 179, хотя в рамках 
гражданского процесса данный институт предусмотрен. 
Если обратиться к  разъяснениям Пленума Верховного 
Суда РФ, то им обозначено, что в  рамках арбитражного 
процесса следует ссылаться на ст.  32 Федерального за-
кона «Об исполнительном производстве» [3], несмотря на 
то, что в иных видах судопроизводства соответствующие 
статьи представлены непосредственно в  текстах специ-
альных кодифицированных актах. По нашему мнению, 
это предопределяет необходимость включения разъяс-
нения исполнительных документов в ст. 179 АПК РФ.

Кроме обозначенных аспектов, которые формируют 
современные условия исполнения арбитражных ре-
шений, также видится целесообразным обратиться к про-
блемам организационно-правового аспекта. В частности, 
речь идет о цифровизации. Еще в 2020–2021 гг. органы су-
дебной власти столкнулись с необходимостью ускорения 
цифровизации судебной власти. В  зарубежных государ-
ствах это привело к  оперативному внесению изменений 
в процедуры судебных органов, в том числе посредством 
реализации виртуального (удаленного) рассмотрения 
дел, подачи документов в электронном виде и продления 
сроков судопроизводства.

Основная проблема исполнения арбитражных ре-
шений в  контексте цифровизации состоит в  их мотиви-
рованности. Подтвердить достоверность электронных 
доказательств, на которых основаны те или иные вы-
воды арбитражного суда, в настоящее время достаточно 
сложно, так как не существует конкретных критериев до-
стоверности электронных сведений в арбитражном про-
цессе.

По нашему мнению, это предопределяет необходи-
мость отражения в  АПК РФ тех признаков, которым 
должен соответствовать электронный документ. В  при-
мерный перечень таких признаков представляется воз-
можным включить следующее: читаемость, наличие всех 
необходимых реквизитов, целостность — сохранность 
в  первоначальном виде, комплиментарность по отно-
шению к иным документам, которые были предоставлены 
в качестве доказательств по делу. При соблюдении обозна-
ченного примерного перечня признаков сократится коли-
чество споров относительно правомерности вынесения 
и приведения арбитражного решения в исполнение.

Не менее значимы в  настоящее время и  те вопросы, 
которые возникают в процессе признания и исполнения 

арбитражных решений, которые были вынесены зару-
бежными судебными органами. В последние годы наблю-
дается активное развитие информационных технологий, 
которые обеспечивают возможность взаимодействия на 
значительных расстояниях между субъектами, что, соот-
ветственно, порождает и возникновение споров, состав-
ляющих предпосылку для судебных разбирательств в раз-
личных государствах. При этом вопрос о том, где и каким 
образом должно быть исполнено арбитражное решение 
зарубежного суда, достаточно важен для трансграничных 
споров. Процесс признания и  исполнения таких арби-
тражных решений основан на стандартных процедурах 
и необходим для того, чтобы обеспечить не только защиту 
прав лица, но и создать гарантии функционирования сво-
бодного рынка. На практике же исполнение иностранных 
арбитражных решений является достаточно сложным, 
так как предполагает учет различных подходов, представ-
ленных в  нескольких юрисдикциях, включая правовые 
нормы национальных законодательств, а  также действу-
ющие конвенции и иные международные акты.

Законодательство Российской Федерации предпола-
гает возможность признания иностранных арбитражных 
решений на основании действующих ратифицированных 
международных актов, а  также в  одностороннем по-
рядке, в том числе посредством экзекватуры и безэкзеква-
турного принятия и  исполнения. Данный вопрос важен 
для нашего государства в настоящее время в связи с ак-
тивным взаимодействием с  дружественными странами, 
а,  соответственно, и  с  ростом количества арбитражных 
решений, вынесенных зарубежными судами, которые по-
ступают к исполнению на территории Российской Феде-
рации.

На случай, когда арбитражное решение было вынесено 
в  условиях неявки сторон, особые правила отсутствуют. 
Однако тот суд, который будет исполнять иностранное 
арбитражное решение, должен уделить внимание тому, 
соответствовало ли проведенное судебное разбиратель-
ство положениям законодательства, в  том числе в  части 
вручения арбитражного решения сторонам. Следует от-
метить при этом, что на территории Российской Феде-
рации не исполняют те арбитражные решения, которые 
являются предварительными, временными или же проме-
жуточными. Лишь окончательные арбитражные решения 
принимают на территории государства к исполнению. Од-
нако значительная доля ходатайств и  заявлений относи-
тельно признания и исполнения таких арбитражных ре-
шений остается неудовлетворенной. По этой причине 
в  науке достаточно часто обсуждается идея о  необходи-
мости закрепления в АПК РФ правил для признания и ис-
полнения части решения зарубежного арбитражного суда, 
если такую часть возможно выделить и  исполнить  [4, 
с. 91].

Таким образом, в  настоящее время исполнение арби-
тражных решений отличается рядом проблем, обуслов-
ленных юридическими, организационными и  транс-
граничными аспектами, которые предопределяют 



“Young Scientist”  .  # 52 (551)  .  December 2024 353Jurisprudence

необходимость совершенствования положений Арби-
тражного процессуального кодекса РФ. В качестве прио-
ритетных направлений для развития законодательства 
видится возможным обеспечить соответствие АПК РФ 
тем институтам, которые представлены в  гражданском 
процессе и  административном процессе, определить 

точные критерии электронных документов, принимаемых 
в качестве основы для арбитражного решения, раскрыть 
более подробно вопросы исполнения иностранных арби-
тражных решений и  гармонизировать содержание АПК 
РФ с Федеральным законом «Об исполнительном произ-
водстве».
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В настоящей статье автором предпринята попытка к определению характеристики современного досудебного уре-
гулирования таких споров, которые возникают в  сфере экономической деятельности. Обращено внимание на слож-
ности соблюдения досудебного урегулирования и правовые последствия его нарушения, когда обращение к данному по-
рядку является обязательным.

Ключевые слова: досудебное урегулирование, досудебный порядок, претензия, претензионный порядок, арбитражный 
суд, экономическая деятельность.

Pre-trial settlement of disputes in the field of economic activity

In this article, the author attempts to define the characteristics of the modern pre-trial settlement of such disputes that arise in the 
field of economic activity. Attention is drawn to the difficulties of observing the pre-trial settlement and the legal consequences of its 
violation, when recourse to this procedure is mandatory.

Keywords: pre-trial settlement, pre-trial procedure, claim, claim procedure, arbitration court, economic activity.

В настоящее время экономическая деятельность не ли-
шена различного рода разногласий, что предполагает 

необходимость обращения к существующим порядкам их 
разрешения. Как правило, говоря о спорах в сфере эконо-
мической деятельности, достаточно часто их анализируют 
в контексте судебных разбирательств. Однако не следует 
забывать и о возможности обращения к досудебному по-
рядку для разрешения возникших спорных ситуаций.

Актуальность и  значимость досудебного порядка для 
урегулирования споров в  сфере экономической деятель-

ности обусловлены тем, что на сегодняшний день и суды 
общей юрисдикции, и арбитражные суды загружены. При 
этом не менее важно и то, что досудебный порядок отли-
чается некоторыми преимуществами по сравнению с рас-
смотрением спора судами — требуется меньше временных 
и финансовых затрат.

Если говорить о научных трудах, то в них достаточно 
часто досудебное урегулирование споров отождествляют 
претензионному порядку. То есть ученые говорят о про-
цедуре, предусмотренной действующим российским зако-
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нодательством. Так, например, Я. Н. Гуженко отмечает, что 
претензионный порядок составляет легальную процедуру 
досудебного урегулирования спора в сфере внешнеэконо-
мической деятельности, соблюдение которой составляет 
императивное условие для предъявления искового заяв-
ления по возникшему в  сфере экономической деятель-
ности спору, а также его дальнейшего рассмотрения и раз-
решения судами [4].

Однако, как видится более справедливым, досудебный 
порядок урегулирования споров в  сфере экономической 
деятельности следует определять несколько шире, обо-
значая в  качестве такового особый порядок урегулиро-
вания споров в  указанной сфере, который предполагает 
осуществление сторонами взаимных действий, которые 
направлены на обеспечение разрешения имеющихся раз-
ногласий без вмешательства со стороны органов судебной 
власти [5].

Досудебный порядок при урегулировании споров 
в  рассматриваемой области представляется возможным 
разграничить на случаи обязательного обращения к нему 
и добровольного обращения к досудебному порядку.

Если говорить об обязательном досудебном урегули-
ровании споров в  сфере внешнеэкономической деятель-
ности, то случаи его применения прямо обозначены рос-
сийским законодателем. В  таких случаях говорится об 
императивной отправке претензии в тех случаях, которые 
обозначены нормативными правовыми актами, или в слу-
чаях, изложенных в заключенном между спорящими сто-
ронами соглашении  [6]. Например, об обязательном до-
судебном урегулировании споров говорит Арбитражный 
процессуальный кодекс РФ. Он предполагает, что практи-
чески все дела, рассматриваемые арбитражными судами, 
требуют предварительного направления претензии. Лишь 
некоторые из категорий дел на основании ч. 5 ст. 4 АПК 
РФ не требуют соблюдения данного правила.

В свою очередь добровольное обращение к  досудеб-
ному урегулированию споров в сфере экономической дея-
тельности не является обязательным. Оно предполагает, 
что лицо направляет претензию в  качестве своего воле-
изъявления к тому, чтобы разрешить спор мирным путем, 
осознавая при этом, что досудебное урегулирование по 
возникшему спору не является обязательным.

Если говорить о проблемных аспектах обращения к до-
судебному урегулированию споров в сфере внешнеэконо-
мической деятельности, то, в  настоящей статье, как нам 
кажется, видится возможным сделать акцент на существу-
ющих практических примерах злоупотребления правами 
участниками правоотношений, возникающих в сфере эко-
номической деятельности, при реализации досудебного 
порядка урегулирования споров.

Например, на первый взгляд, досудебное урегулиро-
вание споров должно восприниматься в  качестве аль-
тернативы судебному порядку, которая обеспечивает 
возможность осуществления быстрой и эффективной за-
щиты тех прав, которые были нарушены в  сфере эконо-
мической деятельности, однако, в то же время, использо-

вание такого порядка может, напротив, затянуть защиту 
прав или же исключить ее эффективность.

Осложняется данное обстоятельство, прежде всего, тем, 
что не все значимые аспекты досудебного урегулирования 
споров в  сфере экономической деятельности урегулиро-
ваны законодательно. Так, несколько выше уже упомина-
лось, что в  настоящее время во многих научных трудах 
досудебный порядок отождествляют претензионному по-
рядку. Однако российский законодатель не устанавливает 
легального определения для термина «претензия», не-
смотря на широту его использования в различного рода 
законодательных конструкциях. По этой причине доста-
точно трудно определить, что конкретно следует отразить 
в  содержании претензии, а  также сложно квалифициро-
вать тот или иной документ, пересылаемый между споря-
щими сторонами, в качестве претензии.

Например, Семнадцатый арбитражный апелляци-
онный суд пришел к  выводу о  том, что был соблюден 
претензионный порядок. При этом обстоятельства со-
стояли в том, что одна сторона направила второй стороне 
претензию на 1 листе, которая не дополнялась приложе-
ниями, несмотря на то, что в  тексте данного документа 
говорилось о  прилагаемой документации  [3]. Данный 
вывод был сделан судом в  связи с  тем, что отсутствие 
приложений к претензии само по себе не составляет ос-
нование для того, чтобы вынесенный предыдущей ин-
станцией судебный акт по спору в сфере экономической 
деятельности был отменен, так как сторона действовала 
добросовестно и разумно, а, соответственно, вторая сто-
рона могла при этом обратиться к отправителю в целях 
получения дополнительных документов, на основе ко-
торых аргументированы доводы, представленные в пре-
тензии.

Если рассматривать правовые последствия нарушения 
порядка досудебного урегулирования споров в  тех слу-
чаях, когда этот порядок является обязательным на осно-
вании положений, закрепленных законодателем, то они 
отражены в ст.ст. 125–128, 129 АПК РФ [1].

Так, если говорить о ст. 128 АПК РФ, то она предусма-
тривает возможность оставления искового заявления 
без движения в  том случае, когда истцом не будет пре-
доставлено доказательств того, что им предпринималась 
попытка к  досудебному урегулированию спора. В  свою 
очередь ст. 129 АПК РФ предусматривает возвращение ис-
кового заявления на основании того, что досудебное уре-
гулирование спора не состоялось.

Бывают и ситуации, при которых факт того, что истец 
не реализовал обязательное досудебное урегулиро-
вание спора в сфере экономической деятельности, арби-
тражный суд устанавливает после того, как исковое заяв-
ление уже было принято к производству. В таком случае 
следует применять положения п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ, на 
основе которого исковое заявление может быть оставлено 
без рассмотрения, или же ст. 222 АПК РФ.

Если же рассматривать данный вопрос в  контексте 
судебной практики, то Верховным Судом РФ в  июле 
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2020 года был утвержден обзор [2], который направлен на 
обеспечение единообразного подхода в  рамках разбира-
тельств в арбитражных судах по спорам в сфере экономи-
ческой деятельности в части досудебного урегулирования 
такого рода споров.

Таким образом, досудебный порядок урегулирования 
споров в  сфере экономической деятельности следует 
определять в качестве такового особый порядок урегули-
рования споров в указанной сфере, который предполагает 

осуществление сторонами взаимных действий, которые 
направлены на обеспечение разрешения имеющихся раз-
ногласий без вмешательства со стороны органов судебной 
власти. При этом в настоящее время процедура досудеб-
ного урегулирования споров в рассматриваемой области 
не лишена недостатков и  правовых пробелов, что пред-
определяет необходимость дальнейшего развития указан-
ного института в контексте российского законодательства 
для упрощения его практического применения.
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Субъекты обеспечения транспортной безопасности России
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Саратовская государственная юридическая академия

В статье проводится анализ субъектов, обеспечивающих транспортную безопасность в Российской Федерации. Рас-
смотрены отдельные вопросы правовой регламентации их правового статуса, в том числе уделено внимание взаимо-
действию между субъектами, некоторым проблемам и перспективам совершенствования системы обеспечения транс-
портной безопасности.

Ключевые слова: транспортная безопасность, субъекты, правовой статус, государственные органы, функции и пол-
номочия.

Транспортная безопасность является комплексной 
проблемой, влияющей не только на физическую без-

опасность пассажиров и  грузов, но и  на функциониро-
вание транспортной системы в  целом. Эффективное 
решение данной задачи невозможно без сложенного взаи-
модействия различных субъектов, осуществляющих свою 
деятельность в исследуемой области. Как видится, пони-
мание роли каждого участника этой сложной системы 
является необходимым условием для построения эф-
фективной и  современной системы обеспечения транс-
портной безопасности.

Характерной особенностью сферы транспортной без-
опасности является многообразие субъектов, обуслов-
ленное многоаспектностью регулирующих ее отношений. 
Она включает в себя не только властно-организационные 

отношения, регулируемые административным правом, но 
регламентируемые иными отраслями права. Определение 
круга субъектов, ответственных за обеспечение транс-
портной безопасности, требует тщательного анализа нор-
мативно-правовой базы.

Так, действующий в  настоящее время Федеральный 
закон от 28 декабря 2010 г. №  390-ФЗ «О безопасности» не 
содержит четкого определения круга субъектов в  иссле-
дуемой области [2]. В нем лишь обозначены полномочия 
федеральных органов государственной власти (в  том 
числе субъектов) и  органов местного самоуправления, 
отдельные их функции. Подобная неконкретность поро-
ждает неопределенность в  правоприменительной прак-
тике, оставляя правоприменителю широкое поле для тол-
кования.
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Если обращаться к  отраслевому законодательству, то 
есть к  положениям Федерального закона от 09  февраля 
2007 г. №  16-ФЗ «О транспортной безопасности», то в нем 
отражены такие понятия, как:

1. перевозчик — «юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель, принявшие на себя обязан-
ность доставить пассажира, вверенный им отправителем 
груз, багаж, грузобагаж из пункта отправления в  пункт 
назначения, а также выдать груз, багаж, грузобагаж упра-
вомоченному на его получение лицу (получателю)»;

2. субъекты транспортной инфраструктуры — «юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели и физиче-
ские лица, являющиеся собственниками объектов транс-
портной инфраструктуры и  (или) транспортных средств 
или использующие их на ином законном основании»;

3. специализированные организации в области обеспе-
чения транспортной безопасности — «юридические лица, 
аккредитованные компетентными органами в  области 
обеспечения транспортной безопасности в порядке, уста-
навливаемом Правительством Российской Федерации, для 
проведения оценки уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств» [1].

Несмотря на то, что в Федеральном законе от 09 фев-
раля 2007 г. №  16-ФЗ «О  транспортной безопасности» 
впервые была предпринята попытка законодательно за-
крепить и регламентировать деятельность субъектов, от-
вечающих за транспортную безопасность, она, как ви-
дится, оказалась не совсем удачной, поскольку в  законе 
практически отсутствуют отдельные нормы, касающихся 
этих субъектов, а их деятельность не систематизирована 
в  отраслевых нормативных правовых актах. Важно от-
метить, что положения закона также охватывают не весь 
круг субъектов, которые обеспечивают транспортную 
безопасность. Соответственно, ошибочно полагать, что 
субъектами в рассматриваемой системе являются только 
те, кто несет ответственность по закону. Более того 
данный закон также не дает четкого и конкретного опре-
деления субъектов в системе обеспечения транспортной 
безопасности.

По данному вопросу С. М. Зырянов и  В. И. Кузнецов 
отмечали, что «субъекты транспортной инфраструктуры 
не имеют необходимых полномочий для правового регу-
лирования, определения угроз совершения актов незакон-
ного вмешательства, категорирования объектов транс-
портной инфраструктуры, разработки требований по 
обеспечению транспортной безопасности, осуществления 
контроля и надзора в области обеспечения транс портной 
безопасности ввиду того, что они действуют в рамках ока-
зания содействия федеральным органам исполнительной 
власти» [4, с. 12].

Как видится, авторы поднимают важный вопрос о роли 
субъектов транспортной инфраструктуры в обеспечении 
транспортной безопасности. Между тем, ответственность 
должна быть распределена на всех участников процесса 
с учетом их специфики. Федеральный закон от 09 февраля 
2007 г. №  16-ФЗ «О транспортной безопасности» не регу-

лирует вопросы организации и взаимодействия, а также 
не определяет обязанность каждого из субъектов в  обо-
значенной области.

В связи с  чем важно отметить, что несмотря на от-
сутствие прямой подчиненности между субъектами, они 
имеют иерархическую структуру, объединенную общей 
целью. Ранее также было отмечено, что перечень субъ-
ектов в  данном законе не является полным, поэтому 
многие субъекты, играющие важную роль в обеспечении 
транспортной безопасности, остались за рамками законо-
дательства.

Отталкиваясь от того, какие меры реализуются субъ-
ектами в  области обеспечения транспортной безопас-
ности, М. А. Попова, Д. А. Попов выделяют следующую 
систему: «государственные органы и организации, для ко-
торых функция обеспечения транспортной безопасности 
является постоянной; государственные органы и  орга-
низации, которые осуществляют функции обеспечения 
транспортной безопасности периодически; негосудар-
ственные формирования, привлекаемые государством, 
либо непосредственно создаваемые обществом для ока-
зания содействия в  обеспечение транспортной безопас-
ности; общественные объединения, а  также граждане, 
принимающие участие в  обеспечении безопасности как 
лично, так и  путем участия в  общественных объедине-
ниях» [5, с. 267].

Анализируя данный подход, можно прийти к  вы-
воду о том, что он охватывает всех основных участников 
транспортной безопасности, четко разграничивает обя-
занности, что облегчает координацию и  предотвращает 
дублирование усилий, в  том числе предусматривает ак-
тивное участие граждан в исследуемом процессе, что не-
пременно позволяет оперативно реагировать на угрозы. 
Между тем, авторы не выделяют четких критериев отне-
сения организации к категории «периодически выполня-
ющих функции по обеспечении транспортной безопас-
ности», которые на практике бывает достаточно также 
сложно выделить.

Иного подхода придерживается С. А. Семенов, ко-
торый в  своем монографическом исследовании, рассма-
тривает систему субъектов обеспечения транспортной 
безопасности через инструментальный подход, предпо-
лагающий акцентирование на функциях [3, с. 54]. Кроме 
того, автор выделяет полисубъектность, как характерную 
черту данной системы, выделяя обширный печень госу-
дарственных структур, которые обеспечивают транс-
портную безопасность. К  примеру, Правительство РФ, 
Минтранс России, МВД России, Росгвардия, Ространс-
надзор, а также «иные субъекты, специализированные ор-
ганизации в области обеспечения транспортной безопас-
ности, образовательные организации, органы аттестации 
и аттестующие организации, федеральные органы по сер-
тификации, органы по сертификации, испытательные ла-
боратории, подразделения транспортной безопасности 
и лица, входящие в состав сил обеспечения транспортной 
безопасности» [6, с. 70].
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Так, автором выделяются следующие группы субъ-
ектов.

1. В зависимости от функции нормативного регули-
рования: «Правительство Российской Федерации, Мин-
транс России, Минстрой России, Минздрав России, Мин-
обрнауки России, Минпросвещения России, ФСБ России, 
МВД России, Росгвардия в  данной системе составляют 
блок ФОИВ, реализующих функцию нормативного регу-
лирования в области обеспечения транспортной безопас-
ности. Центральное место в этом блоке занимают Прави-
тельство РФ и Минтранс России».

2. Функцию контроля осуществляет Федеральная 
служба по надзору в  сфере транспорта (Ространс-
надзор).

3. Осуществление функции по оказанию государ-
ственных услуг «возложено на компетентные органы в об-
ласти обеспечения транспортной безопасности, которыми 
являются подведомственные Минтрансу России агент-
ства».

4. Функция прогнозирования возложена на специали-
зированные организации в  области обеспечения транс-
портной безопасности.

5. Функция обеспечения транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств возложена на субъекты транспортной инфра-
структуры и перевозчиков.

6. Функция защиты возложена на силы обеспечения 
транспортной безопасности и  подразделения транс-
портной безопасности.

7. Также выделяется группа субъектов, чьей функ-
цией является обеспечение системы, к которым автор от-
носит различные «органы аттестации и аттестующие орга-
низации, федеральные органы по сертификации, органы по 
сертификации и испытательные лаборатории» [6, с. 70–75].

Как видится, данный подход является более ком-
плексным и конкретным.

Подводя итог вышесказанному, необходимо сказать, что 
субъекты в рамках данного исследования — это участники 
процесса обеспечения транспортной безопасности, наде-
ленные определенными полномочиями и  обязанностями, 
между которыми существует тесное взаимодействие, осно-
ванное на четком распределении ответственности и полно-
мочий. К примеру, государственные органы осуществляют 
нормативно-правовое регулирование, контроль и  надзор, 
а  также координацию деятельности других субъектов, 
между тем, коммерческие организации отвечают за безопас-
ность своих объектов транспортной инфраструктуры и т. д. 
Современные реалии требуют системного подхода к  обес-
печению транспортной безопасности, основанного на эф-
фективном взаимодействии всех субъектов. Обеспечение 
транспортной безопасности — комплексная задача, требу-
ющая совместных усилий государства, бизнеса и граждан.
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Институт обязательства, как один из институтов в си-
стеме договорных отношений, берет свое начало 

в  древнеримском праве, являясь элементом обязатель-
ственного права. В Древнем Риме под обязательством по-
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нимались «Законные кандалы, в силу каковых мы обязаны 
что-нибудь выполнить в  соответствии с  законами нашей 
страны» [1].

Ряд отечественных цивилистов под обязательством по-
нимают гражданское правоотношение, связанное с пере-
мещением результатов труда, имеющих имущественный 
характер. Особенностью указанного подхода является на-
личие в  указанных правоотношениях большего объема 
прав у  кредитора при большем объеме обязанностей 
у должника [2].

В свою очередь, доктор гражданского права К. А. Ми-
тюков определяет обязательство, как правоотношение 
между двумя или несколькими лицами, влекущее подчи-
нение одного из них юридической необходимости что-
либо делать или не делать в пользу другого лица [3].

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что 
обязательство определяется как правоотношение между 
должником и кредитором, объем прав и обязанностей ко-
торых регулируется законом и гражданско-правовыми со-
глашениями.

Равно, как и  институт обязательства, из римского 
права в  романо-германскую правовую систему пришло 
понятие прекращения обязательства. К  основаниям для 
прекращения обязательства относятся замена обязатель-
ства новыми условиями его исполнения, зачет, отступное, 
прощение долга, невозможность исполнения, а также ис-
полнение обязательства.

Исполнение обязательства является основным спо-
собом его прекращения и заключается в фактическом со-
вершении сторонами обязательства составляющих его 
предмет действий или же воздержания от определенных 
действий [4].

Институту исполнения обязательства посвящен само-
стоятельный раздел науки гражданского права. Правовое 
регулирование данного института осуществляется в  со-
ответствии с главой 22 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

При этом законом не закреплено конкретное толко-
вание понятия «исполнение обязательств». Статьей  309 
ГК РФ лишь закрепляется положение, в  соответствии 
с  которым обязательства должны исполняться надле-
жащим образом.

Вместе с тем, доктрина гражданского права содержит 
различные подходы к  пониманию как определения тер-
мина «исполнение обязательств», так и сущности указан-
ного правового института и его правовой природы.

Так, Е. А. Суханов определяет исполнение обязатель-
ства, как исполнение должником возложенной на него 
субъективной обязанности, заключающееся в  совер-
шении им соответствующих действий (воздержании от 
действий), составляющих предмет обязательства. При 
этом частью гражданского правоотношения, составляю-
щего обязательство, является также субъективное право 
кредитора, реализация которого также представляет 
собой элемент исполнения обязательства. Таким образом, 
исполнение обязательства, по мнению автора, заключа-

ется в  совершении должником и  кредитором действий, 
составляющих содержание их взаимных прав и обязанно-
стей [5].

Основное отличие предлагаемых различными авто-
рами трактовок понятия исполнения обязательства за-
ключается, как правило, в субъектах исполнения обяза-
тельства, тем или иным образом выделяемых авторами. 
Так, при формулировке определения имеет место как 
указание исключительно должника, как лица, выпол-
няющего соответствующие действия (бездействие), со-
ставляющие содержание обязательства, так и  упоми-
нание, помимо должника, также кредитора, как лицо, 
обладающее правом на совершение данного действия 
(бездействие). Кроме того, некоторые авторы указы-
вают также на возможность исполнения обязательства 
третьим лицом или в пользу третьего лица, что делает 
таких лиц дополнительным субъектом исполнения обя-
зательства.

Стоит отметить, что ГК РФ закрепляет принцип без-
условного исполнения лицом принятых на себя обя-
зательств, выражающийся в  недопустимости одно-
стороннего отказа от исполнения обязательства, за 
исключением случаев, предусмотренных законом или 
договором. При этом законом подразумевается именно 
надлежащее исполнение, то есть исполнение установ-
ленным способом, в должном месте и в установленный 
срок.

В правовой литературе отмечается необходимость от-
граничивать понятие исполнения обязательства от тер-
мина «исполнение обязанности». М. Г. Чуприн отмечает, 
что в науке гражданского права указанный вопрос подни-
мался неоднократно. Так, одними авторами отмечается, 
что обязательство равным образом будет считаться ис-
полненным как при передаче предусмотренной договором 
продукции, так и при компенсации в денежной форме пре-
следуемого при заключении договора интереса. Другие же 
цивилисты, к числу которых относится Е. А. Суханов, по-
лагают, что обязательство будет считаться исполненным 
лишь при выполнении его надлежащим способом, надле-
жащим объектом при соблюдении установленного срока 
и места исполнения [6].

С. В. Сарбаш, вопреки позиции Е. А. Суханова, указы-
вает, что как таковое надлежащее исполнение должником 
своей обязанности не влечет прекращения обязательства, 
пока такое исполнение не принято кредитором. Автор 
предлагает рассматривать анализируемые понятия, как 
целое и часть, так как именно возложенные на должника 
обязанности составляют содержание соответствующего 
обязательства. В свою очередь, исполнение обязательства, 
по мнению автора, состоит из действий, которые должен 
исполнить должник и число которых соответствует коли-
честву указанных обязанностей [7].

Правоприменительная практика свидетельствует 
о  справедливости указанного подхода, что подтвержда-
ется, в  том числе, Постановлением Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 24.03.2016 №  7 «О  применении судами 
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некоторых положений Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации об ответственности за нарушение обя-
зательств», пункт  47 которого содержит формулировку 
«предложенное должником надлежащее исполнение», 
подтверждающую, что до принятия такого исполнения 
кредитором, обязательство не может считаться испол-
ненным [8].

Следует отметить, что дискуссионным также является 
вопрос соотношения понятия «исполнение обязатель-
ства» с понятием «исполнение договора». В правовой ли-
тературе отмечается нередкое смешение понятий «обяза-
тельство» и «договор», которое наблюдается, в том числе, 
на законодательном уровне [6, с. 57].

С. В. Сарбаш, выражая свое толерантное отношение 
к подобному подходу, указывает, что ряд авторов, подра-
зумевая исполнение обязательства, вытекающего из дого-
вора, используют понятие «исполнение договора». В свою 
очередь, иные авторы в целом смешивают термины «до-
говор» и «обязательство» [7, с. 11].

Вопреки подобной позиции, О. С. Иоффе полагает, что 
права и обязанности составляют содержание соответству-
ющего обязательства, не образуя содержания договора, 
породившего данное обязательство, в то время, как сово-
купность условий договора составляет содержание согла-
шения, не образуя содержание обязательства из него воз-
никшего [9].

В свою очередь, ряд авторов, воспринимая договор 
и обязательство, как причину и следствие, под договором 
понимают юридический факт, то есть определенное дей-
ствие, целью которого является достижение соответству-
ющих юридических последствий. В  таком случае обяза-
тельство представляет собой одно из тех последствий, на 
достижение которых направлен договор. Подобная по-
зиция подразумевает недопустимость использования по-
нятия «исполнения договора», которое целесообразно за-
менить понятием «исполнение обязательств, вытекающих 
из договора» [6, с. 57].

Представляется, что такой подход к соотношению по-
нятий «исполнение договора» и  «исполнение обязатель-
ства» является наиболее корректным, так как смешение 
терминов «договор» и «обязательство» и их взаимная под-
мена является недопустимым и  противоречит сущности 
указанных правовых институтов.

Следует отметить, что в правовой литературе является 
неоднозначным также вопрос правовой природы испол-
нения обязательства. Существует несколько различных 
подходов к  определению сущности анализируемого пра-
вового института.

Очень распространенной является точка зрения, в со-
ответствии с  которой исполнение обязательства пред-

ставляет собой сделку, так как направлено на возникно-
вение, изменение или прекращение правоотношения [10].

Указанная концепция основывается на том, что испол-
нение обязательства является правомерным действием, 
направленным именно на те правовые последствия, ко-
торые оно вызывает, каковыми является прекращение 
обязанности, к которому стремится должник [11].

Ряд авторов, рассматривающих исполнение обязатель-
ства в  качестве сделки, указывают, что такая сделка яв-
ляется односторонней и  подчиняется общим правилам 
о сделках. При этом содержание такой сделки предопреде-
лено основанием возникновения соответствующего обя-
зательства, а  сама сделка подразумевает волеизъявление 
кредитора по принятию предложенного надлежащего ис-
полнения, что, в свою очередь представляет собой другую 
самостоятельную сделку [12].

Кроме того, существуют иные теории, согласно ко-
торым исполнение обязательств относится к  вспомога-
тельным, распорядительным или предметным сделкам. 
В  свою очередь, ряд авторов полагает, что исполнение 
обязательства представляет собой не что иное, как дву-
стороннюю сделку, объединяющую в  себе волевые од-
носторонние акты по представлению исполнения долж-
ником и принятию исполнения кредитором [13].

Несмотря на то, что теория исполнения обязательства 
как сделки является наиболее распространенной в  пра-
вовых кругах, существуют и иные позиции относительно 
правовой природы анализируемого института.

Стоит отметить, что, в  условиях существования раз-
личных концепций правовой природы исполнения обяза-
тельства, некоторыми авторами высказывается позиция 
о  невозможности выработки единой унифицированной 
концепции по данному вопросу. Авторы отмечают, что 
наличие единого понятия исполнения обязательства не 
означает необходимости выявлять единую правовую при-
роду действий, составляющих предмет исполнения. Ис-
полнение обязательства представляет собой совершение 
предусмотренных данным обязательством действий в со-
ответствии с  его условиями. Объединение таких дей-
ствий общим понятием «исполнение» не свидетельствует 
об их однообразии с точки зрения теории о юридических 
фактах [14].

Данная точка зрения представляется весьма справед-
ливой, так как наиболее точно отражает сущность анали-
зируемого правового института.

Таким образом, исполнение обязательства представ-
ляет собой собирательное понятие, которое включает 
в себя различные варианты поведения, предусмотренные 
данным обязательством, и  объединяет различные по 
своей правовой природе действия.
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Эффективное использование объектов культурного наследия
Харламков Егор Константинович, студент магистратуры

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Россия обладает богатейшим историко-культурным наследием, которое представлено памятниками археологии, 
истории, градостроительства и архитектуры. Только в Санкт-Петербурге их насчитывается порядка 9000 объектов. 
В связи с этим вытекает следующая проблема: значительное количество объектов культурного наследия находится 
в неудовлетворительном состоянии, так как нет механизмов, стимулирующих их эффективное использование.

В работе рассматривается противоречие высокой значимости сохранения объектов культурного наследия (ОКН) 
и необходимости использования его как потенциала для социального развития города, региона, значительной привлека-
тельности объектов культурного наследия для бизнеса, с одной стороны, и отсутствием механизмов реализации эф-
фективного управления сохранением и развитием ОКН на региональном уровне — с другой.

Ключевые слова: культурное наследие, памятник истории, эффективное использование.

В целях сохранения культурного наследия законо-
дателем накладывается ряд ограничений на осу-

ществление хозяйственной деятельности в  отношении 
объектов культурного наследия. Так, осуществление 
строительных работ на ОКН допускается исключительно 
в рамках работ по сохранению объектов культурного на-

следия, то есть при осуществлении консервации, ремонта, 
реставрации или приспособления объекта культурного 
наследия для современного использования. Главным до-
кументом, который целиком и полностью посвящен дея-
тельности по сохранению и  использованию объектов 
культурного наследия, а  также определяющим все ос-
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новные понятия и  категории, является Федеральный 
Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и  культуры) народов Российской Федерации» 
№  73 [1], принятый 25 июня 2002 года.

Именно в этом законе отображена категория «объект 
культурного наследия (памятники истории и культуры)». 
В  ст.  3 определяются основные критерии данного по-
нятия:

1. Объект недвижимого имущества, возникший в ре-
зультате какихлибо, представляющих ценность с  точки 
зрения социальной культуры или различных наук, исто-
рических событий;

2. Данный объект является свидетельством каких-
либо исторических эпох и цивилизаций;

3. Объект содержит информацию о зарождении и раз-
витии культуры.

В гл. IV закона рассматривается проблема учета куль-
турного наследия, являющаяся актуальной и в настоящее 
время. Ставится задача создания Государственного рее-
стра объектов культурного наследия. Подчеркивается 
важность и необходимость наличия информационной си-
стемы, содержащей в себе сведения о данных объектах.

Собственник данного объекта отвечает за сохранность 
объекта в  его неизменном облике (в  том числе, недавно 
был введен запрет на установку различных средств техни-
ческого обеспечения на фасадах объекта), а также не имеет 
права производить различные хозяйственные работы без 
согласования с  органами охраны памятников. Разуме-
ется, и процесс реставрации объекта не может быть про-
изведен без рассмотрения проекта данными органами. 
В случае необходимости, собственник обязан обеспечить 
беспрепятственный доступ к  объекту. За выполнение 
обязательств собственник (или арендатор) может полу-
чать определенные финансовые льготы со стороны госу-

дарства. Однако, следует отметить, что процесс разграни-
чения собственности на объекты культурного наследия 
не окончен. Многие объекты фактически являются бес-
хозными, в результате чего в их отношении нельзя офор-
мить обязательства по охране и меры по их сохранению 
не принимаются. Это, на данный момент, является одной 
из наиболее серьезных проблем, связанных с  объектами 
культурного наследия, причиной, по которой многие па-
мятники истории и культуры находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии.

Согласно ежегодному Государственному докладу о со-
стоянии культуры в  2023  году продолжена реализация 
программы консервации аварийных и  руинированных 
объектов культурного наследия. По итогам года законсер-
вировано 50 объектов культурного наследия.

Включение объектов культурного наследия в  город-
скую застройку существенно влияет на перспективное 
развитие территорий, особенно в условиях конкуренции 
за ограниченные земельные ресурсы. Историко-куль-
турная оценка земель становится ключевым механизмом 
управления, позволяя учитывать влияние культурного 
наследия на привлекательность инвестиций в  соответ-
ствующие объекты. В связи с ограничениями и жесткого 
контроля в данной сфере инвесторы зачастую отказыва-
ются от реализации инвестиционных проектов в  отно-
шении ОКН Вместе с тем, бюджеты различных уровней 
испытывают недостаток средств на поддержание объ-
ектов культурного в  надлежащем состоянии, в  связи 
с чем привлечение частного капитала в сохранение объ-
ектов культурного наследия является одной из целей го-
сударственной политики в сфере культуры.

В качестве рекомендаций к решению данной проблемы 
можно рассмотреть ранжирование объектов культур-
ного наследия по разным категориям. К каждой категории 

Рис. 1. Количество объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (Реестр памятников), по годам
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будет присвоены свои охранные обязательства и  требо-
вания к  сохранению элементов. Это поможет привлечь 

инвестиции к  сохранению и  приспособлению объектов 
культурного наследия под нужды настоящего времени.
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Рис. 2. Формирование сферы взаимных экономических интересов (кластера) с участием государства, бизнеса, 
общества и объектов исторического значения
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Демонакт — греческий философ, живший во время им-
ператора Адриана в II веке нашей эры в Афинах. Про-

исходил из знатного и богатого рода, но прелести богатой 
жизни считал тщетными. Был последователем учения 
стоиков, по которому независимость от внешних благ, са-
модовольство и  достигаемое этим спокойствие призна-
ются за цель жизни.

Демонакт просил, чтобы его тело выбросили на 
съедение животным после смерти, принеся таким образом 
пользу окружающему миру. Люди видели его светлым че-
ловеком, который хотел помочь всему живому.

Среди его учителей мы встретим Эпиктета, фило-
софа, развившего такое течение, как стоицизм. Эпиктет 
считал важнейшим вопросом для стоиков: что находится 
в  нашей власти, а  что под влиянием судьбы? Исходя из 
этого стоики считали, что мы контролируем только соб-
ственный разум, свободу и  мужество, а  такие вещи, как 
богатство, здоровье и слава неподвластны нам, а поэтому 
не должны нас интересовать.

Также в  своих лекциях Эпиктет говорил, что человек 
должен жить, взращивая в  себе нравственность и  ду-
ховную щедрость. Целью философии он видел воспитание 
в  человеке стремления жить разумно и  просто, в  любви 
с  другими людьми, каждый из которых — гражданин не 
города или страны, но целого мира [6]. Принципы, возно-
симые Эпиктетом, оказали на Демонакта влияние, в про-
должении своей жизни он продвигал эти принципы, куль-
тивируя их в качестве ориентира человеческого бытия.

Вот, что пишет древний философ, Лукиан Самосатский, 
составивший жизнеописание Демонакта: «На вопрос од-
ного человека, как, по его мнению, следует определить 
счастье, Демонакт ответил: »Счастлив лишь свободный«. 
Собеседник возразил, что свободных — много. »Но я, — 
сказал Демонакт, — лишь того считаю свободным, кто ни 
на что не надеется и ничего не боится«. »Да разве можно 
сыскать такого человека? — заметил тот. — Ведь все мы 
в большинстве случаев — рабы этих чувств«. »Однако, — 
сказал Демонакт, — если ты задумаешься о делах челове-
ческих, то обнаружишь, что они ни надежды, ни страха 
не стоят, ибо все преходяще: и  печали, и  радости»  [2]. 
Лукиан был другом и  учеником Демонакта, его считают 

единственным из философов, кто подробно передал образ 
своего учителя в трудах. Сентенции Лукиана чаще всего 
содержали сатиру и  иронию, подчеркивали злободнев-
ность рассматриваемых им вопросов, при этом о  своём 
учителе и  друге он отзывался прямолинейно с  доброду-
шием, имплементируя его учения не только в свои труды, 
но и реализуя в своей жизни.

Общаясь с людьми, Демонакт: «к одним проявлял больше 
расположения, к  другим меньше, но совершенно отстра-
нялся лишь от тех, чья порочность, казалось ему не остав-
ляла уже никакой надежды на исправление»  [2]. И, следуя 
из этого, образовалось высказывание: «Законы бесполезные 
как для хороших людей, так и  для дурных. Первые не ну-
ждаются в законах, вторые от них не становятся лучше» [1].

Относительно высказывания Демонакта у  нас сложи-
лось два противоположных мнения.

С одной стороны, в  Апофтегмах и  Гномах — древ-
нейших сохранившихся сочинениях, Демонакт рассу-
ждает: «Мы настолько приближаемся к добродетели, на-
сколько отходим от наслаждений» [1]. Можно сказать, что 
этим объясняется, кого Демонакт подразумевает под хо-
рошими людьми. Хороший человек — это тот, кто видит 
смысл не в богатстве, славе, злом умысле, а в добродетели 
ради общего блага. Вероятно, повлияли и  учения Эпик-
тета, отражающие мысль о  том, что в  человеке должно 
быть стремление жить разумно и просто, в любви с дру-
гими людьми, каждый из которых — гражданин не го-
рода или страны, но целого мира. И именно поэтому он 
не видел смысла закрепления бесчисленного множества 
норм волей государства, словно ссылаясь на необходи-
мость высокого уровня правосознания граждан.

Данный тезис остается актуальным и  сегодня, со-
гласно мнению Гревцова Юрия Ивановича, отраженного 
в одном из его трудов: «природой законов является соци-
альная среда, бесчисленное количество организаций, ас-
социаций, людей, которые вырабатывают необходимые 
и  оптимальные правила поведения (нормы), становя-
щиеся нормами права»  [3]. Социальные коммуникации 
влияют на формирование законодательства, «законода-
тельная работа требует глубоких изысканий», но «должны 
ли эти явления ждать своего упоминания в законе, чтобы 
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стать правовыми отношениями, в то время как основные 
правовые институты нашего общества на протяжении ты-
сячелетий без помощи законов создавали порядок в чело-
веческом обществе?» [3].

Всё же отрицать полностью законы бессмысленно, также 
как и  существование такого «государства — без законода-
тельства» не представляется реальным. Исторически само 
общество и  все сферы взаимодействия людей развива-
ются, что обуславливает необходимость их упорядочивания 
через правовое регулирование, тем не менее есть ли смысл 
контролировать и  регламентировать на законодательном 
уровне все ниши или только определенные, имеющие вы-
сокую государственную и социальную значимость?

Роль законов не может быть высока в том обществе, где 
личность обладает низким уровнем правосознания, то есть 
в таком, где «закон бесполезен», или в таком, где люди не 
считают законодательство своей страны легитимным. «Ле-
гитимность представляет собой сумму трех операций со-
знания: внимания, понимания и принятия. В свою очередь, 
принятие как центральный аспект легитимности есть не 
что иное, как положительная оценочная реакция. Первый 
элемент легитимации — признание самой ценности, ко-
торое в свою очередь включает в себя моменты понимания 
и принятия. Второй — идентификация той связи, которая 
существует между этой ценностью и  соответствующей 
нормой (институтом)» — так рассуждает о  легитимации 
законодательства Юрий Юрьевич Ветютнев [4].

Следует согласиться с  этим мнением, так как пока че-
ловек не сможет сам осознавать, что есть норма, как она 
становится правилом, зачем они создаются и как в том или 
ином случае ему следует действовать, то в государстве будет 
создаваться бесконечное множество бесполезных актов. 
Наличие закона при отсутствии высокого уровня правовой 
культуры, правового менталитета, нравственности и пра-
восознания в целом — обесценивают такой закон.

Сущность правосознания заключается в объединении 
идей, взглядов, чувств, переживаний человека или соци-
альных групп, слоев и классов о действующем праве, пра-
восудии и  законности в  целом. Главной отличительной 
чертой правосознания от других видов общественного 
сознания является отношение общественности именно 
к правовой действительности, которое выражается через 
термины «права» и «обязанности». Характеризуется пра-
восознание особым отношением общества к праву, как со-
вокупности законных, общепринятых правил поведения.

Правосознание может влиять на процессы социальных 
изменений, ускорять или тормозить их. В  странах с  бо-
гатыми правовыми традициями уровень правосознания 
и  правовой культуры очень высок, что является при-
мером цивилизованного механизма законного регулиро-
вания, стабильного общества. Поэтому мы считаем, что 
государству необходимо развивать те направления, ко-
торые будут способствовать правовому воспитанию и об-
разованию граждан.

Но не все так однозначно в цитате Демонакта. Благо-
даря описаниям Лукиана личности философа, мы можем 

понять, что его жизненная позиция, его жизненные мо-
тивы не определяют его же цитату. Он хотел помогать 
всему живому, но при этом не признавал роль законов, 
которые по-нашему мнению, являются вспомогательным 
инструментом для людей в разных сферах их жизни. Он 
говорил, что люди не становятся лучше, но при этом он 
помогал им, обучал их, старался найти в них основу спра-
ведливости и доброжелательную волю.

Во времена жизни философа Афины уже не обладали 
той развитой правовой системой Древней Греции какая 
была в  7–5 веках до н. э., многочисленные бои и  войны, 
голод и  конфликты с  Македонией. Вероятно, Демонакт 
рассуждал о  роли закона под воздействием такой кри-
тической обстановки в  стране и  по своим убеждениям, 
а именно наблюдал в действительности то, как де-факто 
закон не имеет значения в обществе.

В современности существует несколько теорий природы 
и  назначения законодательств. Например, сторонники 
теории согласия (солидарности), рассматривают законода-
тельство как общественный институт, выражающий общие 
социальные ценности и  нормы и  контролируемый боль-
шинством. При этом: «несмотря на позитивную оценку 
роли законодательства в обществе, всегда были и остаются 
проблемы, причем и в отношении понимания роли законо-
дательства в современном обществе» [3].

Приверженцы теории конфликта придерживаются 
мнения, согласно которому законодательство является 
инструментом контроля: тот, кто устанавливает закон, об-
ладает властью. Люди, устанавливающие закон, борются 
за его незыблемость в силу того, что закон — прямая до-
рога к  ресурсам, которые выигрывают одни и  теряют 
другие. Поэтому они интерпретируют закон как инстру-
мент власти, поскольку он обеспечивает возможность ис-
пользовать для защиты собственных интересов особые 
силы (принуждение).

Сторонники марксистской теории разработали менее 
грубый и  более сложный вариант теории существования 
правящего класса. Эту группу исследователей принято име-
новать структуралистами. Они полагают, что государство 
и закон отражают больше, нежели просто интересы правя-
щего класса. По их мнению, государство относительно ав-
тономно. Таким образом, государство зачастую принимает 
сравнительно справедливые законы и применяет их.

Согласно плюралистической теории, правовой процесс 
контролируют не одна, а несколько групп с различными 
интересами, т. е. на правовой процесс большое влияние 
оказывает конкуренция интересов множества различных 
групп, а не действия только экономической элиты или го-
сударства. В то же время они расходятся во мнении отно-
сительно того, является ли государство самостоятельной 
и заинтересованной стороной или же это только пользую-
щийся спросом ресурс.

Однако в  тень отодвигаются сами люди — субъекты 
производственно-экономической, социальной, куль-
турной сфер, то есть те силы, которые способны выра-
батывать необходимые, оптимальные (для коллектив-
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ного существования и деятельности) правила поведения. 
Именно эти идеи, правила, нормы при определенных 
условиях могли бы стать содержанием законов. Но в силу 
того, что эти теории существуют и мнения людей о роли 
законодательства опираются на собственный опыт и  су-
ждения, то истинные идеи закона обесцениваются, а же-
лание внести коррективы, выдвинуть инициативу в  об-
щество не всегда оцениваются положительно со стороны 
самого же общества. Именно поэтому необходимо совер-
шенствовать систему изнутри, давать шанс на исправ-
ление и необходимую помощь.

Люди разных эпох и  хорошие, и  дурные нуждались 
в законах. Нельзя воспринимать законы только как запрет 
чего-то, законы помогают решать проблемы, сделать пра-
вильный выбор. Хорошим людям они совершенно также 
помогают, что-то сделать, ведь каким бы хорошим человек 
не был, в  непредвиденных обстоятельствах люди могут 
нуждаться в  помощи закона. Дурной человек сможет 
стать лучше только при наличии собственного желания, 
люди меняются в течение всей своей жизни, а законы по-
могают направить общество на верный путь.

Нельзя полагать, что никто не может измениться, даже 
самый хороший человек может стать дурными, также как 
и дурной человек может стать хорошим. Таким образом за-
коны не могут быть бесполезными. Нельзя не согласиться 
с  тем, что уровень правосознания общества и  личности 
важен, даже если он низкий, его необходимо повышать.

Низкий уровень правовой культуры, правосознания 
может быть обусловлен различными причинами, такими 
как:

1. Низкий уровень образования. Граждане не обладают 
достаточными знаниями и навыками в области права.

2. Негативный опыт общения с  правовой системой. 
Граждане теряют доверие к правовым институтам.

3. Недостаточная информированность. У граждан от-
сутствует информация об обязанностях и правах.

4. Безнаказанность. В некоторых сферах общества су-
ществует культура безнаказанности, когда нарушение 
прав и законов не преследуется государством и не нака-
зывается [5].

Соответственно, можно сделать вывод о том, что каждую 
из этих причин можно решить: как со стороны государства 
(проведение мероприятий форумов, лекций, направленных 
на повышение правовых знаний; совершенствование ин-
ститута образования, где происходит взращивание самых 
основных ценностей в  человеке), так и  со стороны лич-
ности (через институт семьи, гражданского общества), 
главное только желание с обеих сторон (консенсус) — «об-
щество для государства — государство для общества».

Если говорить о легитимности, то стоит отметить, что 
человек с низким уровнем правосознания, который не со-
гласен с позицией властей, с принимаемыми решениями, 
всё равно следует законам, зачастую из-за боязни нега-
тивных санкций со стороны государства, поэтому нельзя 
исключать роль закона в отношении дурных людей.

Таким образом данный вопрос остается дискусси-
онным, и,  по-нашему мнению, каждый человек сам для 
себя определяет роль законов, влияние их на хороших 
и плохих людей, исходя из своих моральных убеждений, 
взглядов и правового сознания.
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Президент Российской Федерации наделен широкими полномочиями по осуществлению руководства внешней и вну-
тренней политикой страны, однако особый интерес вызывают полномочия президента по обеспечению национальной 
безопасности в связи с общим международным кризисом. В данной работе авторы анализируют действующее законо-
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дательство, регламентирующее полномочия президента по противодействию главным угрозам национальной безопас-
ности, и определяют особенности приведенных полномочий.

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, полномочия президента, международные угрозы, нацио-
нальная безопасность, федеральное законодательство.

Powers of the president of the Russian Federation in areas of national security

The President of the Russian Federation has broad powers to direct the country’s foreign and domestic policy, but the President’s 
powers to ensure national security in connection with the general international crisis are of particular interest. In this paper, the au-
thors analyze the current legislation regulating the powers of the president to counter major threats to national security, and identify 
the specifics of these powers.

Keywords: Constitution of the Russian Federation, powers of the President, international threats, national security, federal legis-
lation.

Президент Российской Федерации является ключевой 
фигурой, основной функцией которого является обес-

печение государственной безопасности. В  свою очередь, 
система общественной и  государственной безопасности 
включает в себя большое количество элементов и уровней, 
которые непосредственно учитываются в процессе разра-
ботки стратегии по ее защите. Как отмечают многие ис-
следователи национальная безопасность напрямую свя-
зана с  государственным суверенитетом и  направлена на 
защиту гражданских интересов как от внутренних, так 
и от внешних угроз, при этом роль президента включает 
в себя предотвращение указанных угроз [1, С. 39] [2, С. 45–
46]. Мы имеем право утверждать, что деятельность пре-
зидента охватывает экономическую, социальную, а также 
экономическую сферу общественной жизнедеятельности, 
поэтому его деятельность в  полной мере способна обес-
печить общую безопасность. Однако, определенные во-
просы возникают при определении полномочий прези-
дента в рамках действующего законодательства.

Главным законом, регламентирующим полномочия 
Президента Российской Федерации, является Консти-
туция Российской Федерации [3]. Согласно ст. 80 Консти-
туции РФ президент России принимает меры по охране су-
веренитета страны, ее независимости и государственной 
целостности, поддержание гражданского мира и согласия. 
В  своей научной работе Л. И. Герасимович в  процессе 
анализа конституционно-правового статуса президента 
в  обеспечении национальной безопасности обосновы-
вает совокупностью факторов, к  которым следует отно-
сить: избрание президента народом, самостоятельность 
президента среди ветвей государственной власти, спо-
собность по согласованному координированию и взаимо-
действию со всеми органами власти, независимость пре-
зидента и  его законотворческая инициатива  [4, С.  177]. 
Кроме того, конституционное положение является от-
правной точкой в определении перечня полномочий пре-
зидента в  области обеспечения национальной безопас-
ности, согласно которому законодателем осуществляется 
дальнейшая регламентация уже в  рамках федерального 
законодательства.

Основным примером подобной регламентации можно 
назвать Федеральный закон от 28.12.2010 №  390-ФЗ 
«О  безопасности»  [5]. В  представленном законе опреде-
лено не только содержание самой деятельности по обес-
печению безопасности, но и  определены полномочия 
федеральных органов государственной власти. В  част-
ности, согласно ст. 8 данного закона законодателем опре-
делены полномочия Президента Российской Федерации. 
Проанализировав перечень полномочий президента сле-
дует указать на их главенствующее свойство, выраженное 
в определении направления национальной безопасности, 
определении компетенции федеральных органов испол-
нительной власти, координацию деятельности данных 
органов и принятии решений. Как отмечают А. З. Кучиев 
и Т. З. Каллагов полномочия Президента Российской Фе-
дерации охватывают, как военную сферу, так и информа-
ционную сферу, включая кибербезопасность. Совокуп-
ность полномочий в полной мере позволяет осуществлять 
борьбу с  международными угрозами безопасности, та-
кими как терроризм и  экстремизм  [6, С.  177]. Мы соли-
дарны с позицией авторов и хотим дополнительно указать 
на то, что президент имеет право на прямую взаимодей-
ствовать с международными органами и организациями, 
обеспечивающими международную безопасность. Кроме 
того, президент ратифицирует соглашения между Россий-
ской Федерацией и  другими странами по обеспечению 
всеобщей безопасности и определению способов, направ-
ленных на укрепление международного сотрудничества.

Ранее мы указывали, что терроризм относится к  ос-
новному виду угроз национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. Указанное обстоятельство в  суще-
ственной степени повлияло на создание дополнительного 
механизма по противодействию этой угрозе. В  соответ-
ствии с  нормами Федерального закона «О  противодей-
ствии терроризму» от 06.03.2006 №  35-ФЗ (далее Закон 
о  противодействии) президент наделен полномочиями 
по ликвидации террористических актов и  предотвраще-
нием процесса финансирования террористических орга-
низацией [7]. Ключевым примером противодействия тер-
роризму можно назвать Указ Президента РФ от 15.02.2006 
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№  116 «О  мерах по противодействию терроризму», 
а  также совместно разработанные Положения о  Нацио-
нальном антитеррористическом комитете  [8]. Данным 
приказом и в соответствии с Законом о противодействии 
в целях совершенствования государственного управления 
в  области противодействия терроризма образован На-
циональный антитеррористический комитет, основной 
задачей которого является профилактика терроризма, 
минимизации и  ликвидация последствий терроризма на 
всех уровнях государственной власти.

Аналогичные полномочия Президента Российской 
Федерации определены и  в  противодействии киберпре-
ступности и  международному наркотрафику. Однако, 
особый интерес представляют иные виды угроз, которые 
не прямо определены законодателем в  Федеральном за-
коне «О безопасности», но являются предметом государ-
ственной защиты и президентского реагирования в иных 
нормативно-правовых актах. В  качестве примера можно 
привести обеспечение президентом экономической без-
опасности путем планирования стратегии. Речь идет об 
утверждении специальной стратегии экономической без-
опасности в  соответствии с  общим планом и  требова-
ниями национальной безопасности  [9]. Д. В. Гордиенко 
при анализе обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации приходит к  выводу, что прези-
дент своими полномочиями способен отвечать запросам 
всемирной глобализации, что может положительно от-
разиться на обеспечение финансово-экономической без-
опасности нашей страны посредством создания специ-
альных «охранительных» границ [10].

На основании вышеизложенного мы приходим к вы-
воду, что полномочия Президента Российской Феде-
рации в  области обеспечения национальной безопас-
ности определены Конституцией Российской Федерации 
и  федеральным законодательством. Мы имеем право 
утверждать, что данные полномочия являются межот-
раслевыми и  распространяются на все отрасли обще-
ственной деятельности, а также на деятельность органов 
исполнительной власти. Правовая природа полномочий 
по обеспечению национальной безопасности во многом 
определена статусом президента, согласно которому его 
нельзя причислять к той или иной ветви власти. В целях 
общего контроля и  надзора президент обладает как ре-
гулятивными, так и  законодательными функциями, ко-
торые в  своей совокупности способствуют достижению 
ключевых задач национальной безопасности, непосред-
ственно определенных в  действующем федеральном за-
конодательстве.
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В статье рассматриваются особенности службы в органах внутренних дел в условиях особого административно-
правового режима. Вырабатываются признаки, прохождения службы в особых условиях и дедуцируется соответству-
ющее определение. Анализируются нормы федерального законодательства. Вносятся предложения по совершенство-
ванию правовой и организационной составляющей деятельности органов внутренних дел в особых условиях.
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вершенствование норм права.

Служба в  органах внутренних дел является одной 
из самых ответственных и  сложных профессий. 

В  большей степени это касается сотрудников органов 
внутренних дел, которые выполняют свои обязанности 
в  особых условиях. В  настоящей статье предпримем по-
пытку научного анализа существующих особенностей 
прохождения службы сотрудниками органов внутренних 
дел в  особых условиях, а  также выработаем лаконичное 
по объему и  емкое по содержанию определение дефи-
ниции — прохождение сотрудниками органов внутренних 
дел службы в  особых условиях. Кроме того, предложим 
ряд мер, направленных на повышение социальной защи-
щенности сотрудников органов внутренних дел, прохо-
дящих службу в особых условиях.

В науке и в праве существуют разнообразные подходы 
в определении особых условий службы. Большинство ис-
следователей, в числе которых О. А. Пешков, Д. Н. Шурух-
нова, В. В. Гордиенко [1, с. 247], связывают особые условия 
со сложностью, повышенным риском и  опасностью для 
сотрудников органов внутренних дел при осуществлении 
своих функциональных обязанностей, осуществляемых 
в целях поддержания или восстановления правопорядка 
и общественной безопасности в неблагоприятные для об-
щества и государства периоды.

Нормативные правовые акты федерального уровня  [2], 
под особыми условиями службы в органах внутренних дел 
подразумевают периоды действия военного, чрезвычайного 
положения, проведения контртеррористической операции, 
«специальных операций, выполнения задач в области тер-
риториальной обороны.»… Кроме того, под таковыми по-
нимаются иные ситуации, определенные действующими 
нормативами правовыми актами. При этом, особенность 
режима, обуславливает невозможность сотрудника органов 
внутренних дел отказаться от предусмотренных ограни-
чений, вносимых в  правовой статус, при введении специ-
альных административно-правовых режимов. В противном 
случае сотрудник подлежит освобождению от занимаемой 
должности и увольнению из органов внутренних дел.

Исходя из изложенного выше можно сформулировать 
некоторые признаки прохождения службы сотрудниками 
органов внутренних дел в особых условиях.

Во-первых, признак повышенной опасности и  риска. 
Обращаясь к  теории административно-правовой науки  [3, 
с.  166] можно установить, что особыми административно-
правовыми режимами являются режимы чрезвычайного по-
ложения, режим контртеррористической операции и режим 
военного положения. Бесспорно, что задействование со-
трудников органов внутренних дел в  данных режимах не 
подразумевает прямых боестолкновений сотрудников с во-
оруженными формированиями, вместе с тем риски, даже вы-
полнения обеспечительных функций, кратно возрастают.

Во-вторых, признак пролонгации исполнения непо-
средственных обязанностей. Следует отметить, что ос-
новной задачей органов внутренних дел является задача 
по обеспечению общественной безопасности и  охране 
правопорядка, которая должна выполняться и  в  особых 
условиях. Не секрет, что любые общественные потрясения, 
сопряжены с повышением активности мародеров [4, с. 76], 
маргинальных слоев общества, которые пытаются вос-
пользоваться ситуацией и извлечь из нее максимум личных 
преступных выгод. Именно поэтому крайне важно, чтобы 
функциональные обязанности сотрудников органов вну-
тренних дел продолжали осуществляться и в период дей-
ствия специальных административно-правовых режимов.

В-третьих, признак правовой регламентации. Деятель-
ность органов внутренних дел, в  том числе и  в  особых 
условиях сопряжена с  необходимостью применения мер 
государственного принуждения, направленных на огра-
ничение прав и свобод человека и гражданина [5, с. 193]. 
Именно поэтому, вопросы прохождения службы в особых 
условиях имеют правовую регламентацию в  источниках 
наивысшей юридической силы — в федеральных законах. 
Следует напомнить, что согласно Конституции Россий-
ской Федерации, ограничение прав и  свобод допустимо 
лишь на основании федерального законодательства.

В-четвертых, признак обязательности исполнения 
своих полномочий сотрудниками органов внутренних 
дел. Данный признак подразумевает, лишение статуса 
сотрудника органов внутренних дел, при отказе выпол-
нения распоряжений, сопряженных с  осуществлением 
полномочий в  период действия особого административ-
ного режима. Иными словами, при отказе сотрудника, на-
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пример, проследовать в служебную командировку, он ли-
шается должности и  подлежит увольнению из органов 
внутренних дел.

Таким образом, с  учетом дедуцированных признаков 
прохождения службы сотрудниками органов внутренних 
дел в особых условиях, можно сформулировать соответ-
ствующее определение. И так, под прохождением службы 
сотрудниками органов внутренних дел в особых условиях 
следует понимать реализацию полномочий органов вну-
тренних дел по поддержанию или восстановлению право-
порядка, осуществляемую в условиях повышенной опас-
ности, регламентированную действующим федеральным 
законодательством, сопряженную с возможностью уволь-
нения, при невыполнении распоряжений вышестоящего 
руководителя. Предлагаем ввести данное определение 
в правовое поле Российской Федерации, дополнив ст. 35 
Федерального закона «О  службе в  органах внутренних 
дел Российской Федерации и  внесении изменений в  от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» 
примечанием с предложенным выше определением.

Осуществленный в рамках настоящей статьи научный 
анализ, существующих особенностей прохождения 
службы сотрудниками органов внутренних дел в особых 
условиях, а  также предложенная дефиниция, позволила 
обнаружить некоторый перекос, в правовой сфере, в сто-
рону наделения дополнительными полномочиями сотруд-
ников, при практически оставленной ученым сообще-
ством и  законодателями область социальных гарантий. 
При этом, не вызывает сомнения, что под особенностями 
прохождения службы сотрудниками органов внутренних 
дел в особых условиях следует понимать и расширенные 
социальные гарантии со стороны государства сотруд-
никам, в  целях стимулирования их на определенные 
риски, связанные с введением специальных правовых ре-
жимов. В  качестве предложений по повышению соци-
альной защищенности сотрудников органов внутренних 
дел, осуществляющих свои полномочия в  особых усло-
виях, можно предложить следующие меры:

— увеличить продолжительность дополнительного 
отпуска за выполнение служебных обязанностей в особых 
условиях до 20 календарных дней (в настоящее время его 
продолжительность составляет не более 10 календарных 
дней в зависимости от количества дней службы в особых 
условиях);

— предусмотреть единовременные выплаты лицам, 
замещающим должности в органах внутренних дел, в раз-
мере двух должностных окладов, при награждении со-
трудников медалью «За заслуги в службе в особых усло-
виях».

Наряду с  предложенными мерами повышения соци-
альных гарантий сотрудников органов внутренних дел 
следует применять и иные меры, морального и материаль-
ного стимулирования лиц, проходящих службу в особых 
условиях.

Таким образом, в  завершении настоящей статьи, сле-
дует отметить, что особенностями прохождения службы 
сотрудниками органов внутренних дел в особых условиях 
является повышенный риск, продолжение осуществления 
непосредственных функциональных обязанностей, не-
возможность отказа от распоряжения, связанного с осо-
быми условиями, при сохранении статуса сотрудника ор-
ганов внутренних дел, а  также наличие различных мер 
государственной поддержки в виде социальных гарантий, 
которые нуждаются в дополнительном расширении.

Введение в правовое поле Российской Федерации выра-
ботанного в рамках настоящей статьи определения «Про-
хождение службы сотрудниками органов внутренних дел 
в особых условиях», а также расширение мер социальных 
гарантий сотрудникам органов внутренних дел, прохо-
дящих службу в  особых условиях, станет гарантией ка-
чественного выполнения стоящих перед органами вну-
тренних дел задач при введении в действие специальных 
административно-правовых режимов. Подобные меры, 
на наш взгляд, опосредованно будут способствовать по-
вышению уровня защищённости общества и государства 
от различных современных экстраординарных угроз.
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Вопросы устройства государства и  его функциониро-
вания, обеспечения работы его механизма и, конечно 

же, человеческого фактора в  государственном управ-
лении и государственных служащих, функционирующих 
в  данном механизме на протяжении развития человече-
ского общества остается актуальным.

Государственное управление — это система органи-
зационных, правовых и  экономических механизмов, 
с  помощью которых осуществляется управление госу-
дарственными делами, обеспечивается выполнение го-
сударственных функций и  реализация государственной 
политики. Оно включает в  себя процессы разработки, 
принятия и  реализации решений, направленных на до-
стижение общественных целей и интересов.

Основные аспекты государственного управления:
1. Структура: включает различные уровни 

власти — федеральный, региональный и местный, а также 
различные государственные органы, такие как министер-
ства, ведомства и агентства.

2. Функции: основные функции государственного 
управления включают планирование, организацию, кон-
троль, координацию и  оценку результатов деятельности 
государственных органов.

3. Правовые основы: государственное управление 
осуществляется в рамках законодательства, которое опре-
деляет полномочия и  ответственность государственных 
служащих и органов власти.

4. Гражданское участие: важной частью государствен-
ного управления является взаимодействие с гражданами, 
включая механизмы обратной связи, участие в принятии 
решений и контроль за деятельностью органов власти.

5. Эффективность и  прозрачность: современные под-
ходы к  государственному управлению акцентируют вни-
мание на повышении эффективности, прозрачности и под-
отчетности государственных органов перед обществом.

Важнейшей частью составляющей государственного 
механизма выступает его человеческая составляющая — 
государственные служащие [1].

Человеческие ресурсы государственной организации 
приводят в  движение, организуют взаимодействие всех 
остальных ресурсов, в  этом заключается их ключевая 
и стратегическая роль [3].

Исходя из этого, в современных условиях наибольшее 
значение приобретает человеческий фактор. Человече-
ские ресурсы организации, под которыми понимаются 

определенная совокупность качеств и характеристик ра-
ботника, и которая характеризует его способность к дея-
тельности того или иного рода, — важный объект управ-
ления в организации. Под управлением в данном случае 
понимается целенаправленное воздействие управляю-
щего субъекта на управляемый объект.

От того, насколько слаженно работает вся система, 
определяется совокупный результат всей деятельности 
государственных органов. Другими словами, к  вопросу 
планирования персонала органа публичной власти необ-
ходимо подойти грамотно со всех сторон. Уделяя ему как 
можно больше внимания и времени. Работа с персоналом 
представляет собой одновременно сложную и  кропот-
ливую работу, включающую в себя отбор персонала, его 
обучение, переподготовку.

Государственные гражданские служащие представляют 
собой социально-демографическую общность, которая 
выполняет важные функции в системе государственного 
управления. Они играют ключевую роль в  реализации 
государственной политики, обеспечении функциониро-
вания органов власти и предоставлении услуг населению.

Рассмотрим несколько аспектов, которые характери-
зуют эту группу.

1. Социальный статус.
Государственные служащие имеют особый соци-

альный статус, который определяется их ролью в  обще-
стве и функциями, которые они выполняют. Они часто ас-
социируются с  понятием «государственности» и  служат 
связующим звеном между государством и гражданами.

2. Демографические характеристики.
Демографические характеристики государственной 

службы могут варьироваться по различным параметрам:
Возраст: в службе представлены как молодые специа-

листы, так и опытные работники, что влияет на динамику 
и эффективность работы.

Пол: в последние годы наблюдается тенденция к увели-
чению числа женщин в государственной службе, что отра-
жает общие изменения в обществе.

Образование: большинство государственных слу-
жащих имеют высшее образование, зачастую в  области 
права, экономики, управления и  других специализиро-
ванных предметов.

3. Профессиональная подготовка.
Государственные служащие проходят специальную 

подготовку и  повышение квалификации, что позволяет 
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им эффективно выполнять свои обязанности. Это может 
включать обучение на курсах, семинарах и тренингах.

4. Социальные и экономические условия.
Условия труда государственных служащих могут зна-

чительно варьироваться в зависимости от уровня и типа 
организации, в которой они работают. Важно учитывать 
и  уровень заработной платы, который часто является 
предметом общественного обсуждения.

5. Ценности и мотивация.
Государственные служащие часто ориентированы на 

служение обществу, что формирует у  них определенные 
ценности и мотивацию к работе. Однако, как и в любой 
профессии, существуют различные мотивы, включая 
карьерный рост, финансовую стабильность и  желание 
внести вклад в развитие общества.

6. Взаимодействие с обществом.
Государственные служащие играют важную роль 

в реализации общественных интересов и взаимодействии 
с различными слоями населения. Их работа часто подвер-
гается оценке и критике со стороны общества, что делает 
их деятельность прозрачной и подотчетной.

Таким образом, государственные гражданские слу-
жащие как социально-демографическая общность пред-
ставляют собой важный элемент общественной структуры, 
влияющий на развитие страны и качество жизни граждан.

Содержание и  сущность политики управления ка-
драми органов государственной власти в  системе госу-
дарственного управления состоит в  разработке и  реа-

лизации принципов, направленных на осуществление 
мероприятий, которые заключаются в  привлечении, ис-
пользовании и  закреплении профессионального потен-
циала квалифицированных служащих на благо развития 
государства.

Только имея четкие ориентиры в  области политики 
управления кадрами органов государственной власти, 
можно эффективно решить весь комплекс выше приве-
денных задач управления.

Эффективность профессиональной деятельности госу-
дарственного служащего как представителя особой про-
фессиональной общности находится в  зависимости как 
от генетически обусловленных качеств личности, так и от 
профессионально важных качеств, знаний, умений и спо-
собностей, приобретенных в процессе деятельности.

Таким образом, необходимо считать приоритетной 
задачей в  реализации подготовки высокопрофессио-
нальных специалистов повышение уровня требований 
и качества подготовки кадров.

Вывод. Государственное управление представляет 
собой, в  первую очередь, служение народу, удовлетво-
рение интересов и  требований гражданского обще-
ства. Государственное управление играет ключевую 
роль в  обеспечении стабильности и  развития общества, 
а  также в  реализации прав и  свобод граждан. При этом 
государственная служба рассматривается как профессио-
нальная служебная деятельность, направленная на обес-
печение исполнения полномочий органов власти.
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И С Т О Р И Я

Распад СССР в 1991 году: причины и возможные способы предотвращения
Комаров Вячеслав Викторович, студент

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (г. Челябинск)

В данной статье рассматривается исторический отрезок времени, когда некогда могучая страна Советский Союз 
столкнулась с большими трудностями, вызовами того времени, которые привели к распаду мощной державы. В статье 
анализируются причины, по которым распался СССР. Приводятся возможные меры, которые могли бы предотвратить 
развал страны. И наконец, рассматриваются альтернативные сценарии иного исхода и последствия, к которым при-
вело крушение страны.

Ключевые слова: распад, СССР, Советский Союз, причины распада, КПСС, Новоогаревский процесс, СНГ, внешний 
фактор, национальный вопрос, Конституция СССР, возможные меры.

Введение

Современная Россия образовалась в  1991  году после 
распада СССР. Она развивается как демократическое го-
сударство с независимой внешней политикой и является 
социальным государством. Образование современной 
России — это уже историческое событие.

Распад СССР

Как известно, СССР был великой державой. В стране 
был высокий уровень индустриализации. Страна осваи-
вала космос. Была прекрасная система образования, одна 
из лучших в мире. СССР имел одну из сильнейших армий 
в мире. Были и минусы. Но мы поговорим о предпосылках 
и причинах распада СССР.

Процесс распада СССР начался в 1985–1991 годах, когда 
инициировалась перестройка. В этот период начали про-
водиться реформы, направленные на экономическое уско-
рение, гласность и демократизацию общественно-полити-
ческой жизни. В сентябре 1991 года союзный центр и главы 
союзных республик признали независимость Латвии, 
Литвы и Эстонии. В последние годы существования СССР 
стали возникать межнациональные конфликты: карабах-
ский, грузино-абхазский, грузино-осетинский, конфликт 
в Приднестровье. Центральной власти было трудно управ-
лять страной. 17 марта состоялся всесоюзный референдум 
о сохранении СССР. 76% участников голосования выска-
зались за сохранение СССР. Далее последовал Новоогарев-
ский процесс, который должен был завершиться подписа-
нием договора о создании Союза Суверенных Государств, 
объявлявшегося преемником СССР. Но этот договор так 

и не был подписан. После того, как провалилась попытка 
захвата власти в  августе консервативной фракцией пар-
тийных функционеров, многие республики объявили о не-
зависимости от СССР. Распад СССР в  итоге завершился 
подписанием Беловежских соглашений и  Алма-Атинской 
декларации 8 и 21 декабря 1991 года соответственно, ко-
торые учредили политический союз большинства бывших 
советских республик Содружество Независимых госу-
дарств. 25 декабря 1991 года президент СССР Михаил Гор-
бачев сложил свои полномочия, а  26  декабря Совет Рес-
публик Верховного Совета СССР принял декларацию 
о прекращении существования СССР.

Причины распада СССР

Проблемы в экономике

Достаточно высокий рост национального дохода, до-
стигнутый в  течение первых пятилеток, неуклонно сни-
жался. Размер советской экономики действительно рос, но 
двигатель замедлялся. Бремя внутренних и внешних про-
блем не облегчалось. Еще одним показателем экономиче-
ской состоятельности является производительность труда. 
Относительно высокая производительность труда первых 
лет пятилеток и послевоенное восстановление народного 
хозяйства сменились годами хронического и  упорного 
упадка. Давайте посмотрим на ситуацию глазами обыч-
ного гражданина. Практически каждый гражданин СССР 
может дополнить негативный статистический образ опи-
сательными «картинками» своей личной жизни: мылом, 
табаком, носками. Драки в  очередях за импортными то-
варами. Длинные очереди за мебелью, холодильниками, 
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машинами. Кроме того, в 70–80-е годы люди стали ездить 
за границу и  увидели, как живут граждане с  разумным 
уровнем образования и  социального статуса в  богатых 
странах. Все это расстраивало руководство страны, ко-
торое занималось ракетами, космосом, подводными лод-
ками, атомной энергетикой — но годами, десятилетиями 
не обращало внимания на насущные нужды граждан.

Внешний фактор

Внешние факторы сыграли определенную роль в  рас-
паде Советского Союза. Это и военное давление, и торг по 
ценам на энергоносители, и идеологическая война против 
СССР. Конечно, внешние причины были, но они не были 
решающими. Все они вместе не привели бы к распаду СССР.

Разрушение КПСС

Главная причина распада Советского Союза — утрата 
коммунистической партией своей монолитности и  роли 
государственного локомотива. Коммунистическая партия 
СССР служила не просто оплотом власти; она была ре-
альным механизмом, обеспечивающим централизо-
ванное управление страной на протяжении всего своего 
существования. Создание в 1990 году Коммунистической 
партии РСФСР стало переломным моментом — ее воз-
никновение и противостояние с  союзными структурами 
КПСС послужило катализатором развала единого комму-
нистического движения, что неотвратимо привело к рас-
паду Советского Союза.

До 1990  года в  Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республике отсутствовала соб-
ственная республиканская КП, отличая ее от других со-
юзных республик. Это обстоятельство подчеркивает 
Конституционный Суд РФ: руководство как КПСС, так 
и вновь созданной КП РСФСР фактически одновременно 
выполняло государственные функции страны. Распад мо-
нолитного партийного строя стал следствием глубоких 
внутренних противоречий. В попытке модернизации си-
стемы Михаил Горбачев в 1980-х годах предпринял шаги 
по расширению социальной базы и  обновлению кадро-
вого состава партии, что привело к значительным измене-
ниям. К 1990 году КПСС насчитывала почти 20 миллионов 
членов с  высоким уровнем образования (более трети — 
высшее), обладая обширным политическим опытом.

Однако переход от вертикальной системы управления 
«сверху-вниз» к  альтернативным выборам инициировал 
глубокие трансформации: местные, национальные, про-
фессиональные интересы стали доминировать над об-
щесоюзными. В  первичных партийных организациях 
(433  тысячи по стране), где сосредоточены наиболее ак-
тивные члены партии, началось выдвижение кандидатов, 
защищающих узкоспециализированные и  региональные 
интересы. Это привело к национальному сепаратизму: рес-
публиканские отделения КПСС стали очагами стремления 
к  суверенитету, подготавливая почву для «парада суве-

ренитетов» — массового процесса провозглашения неза-
висимости союзных республик. Таким образом, утратив 
единство и контроль над ключевыми политическими про-
цессами, КПСС не смогла удержать страну от распада.

Национальный вопрос

Осознание фундаментальных причин и сущности рас-
пада Советского Союза неразрывно связано с  нацио-
нальным вопросом — одним из коренных противоречий, 
заложенных еще в его основание и впоследствии оказы-
вавших определяющее воздействие на исход истории 
страны. Процесс территориального раздела СССР осу-
ществлялся через призму национальной принадлежности 
республик, которые по Конституции считались суверен-
ными образованиями с правом выхода из союза, однако 
отсутствовали четкие юридические механизмы реали-
зации этого права до 1990 года.

В апреле 1990-го был принят закон о возможности выхода 
союзных республик из СССР после прохождения сложных 
процедур, а также о распределении полномочий между цен-
тром и  субъектами союза. Негласно союзные республики 
имели право вступать в международные отношения, согла-
совав это, предварительно, с союзным центром. Прибалтий-
ские государства, стремящиеся к  независимости, столкну-
лись с сопротивлением центральной власти СССР, но нашли 
мощную поддержку в перестроечной России.

В Литве 1988 год ознаменовался созданием движения 
«Саюдис», изначально поддерживающего реформы Горба-
чева и впоследствии ставшего локомотивом за независи-
мость (3 июня). Эстония, в том же году, увидела возникно-
вение Народного фронта. В Латвии 1988–1990 годы стали 
периодом формирования и  укрепления аналогичного 
движения — Народного фронта Латвии с требованием су-
веренитета. Грузия в 1989 году активизировала движение 
за выход из СССР, тогда как среди центрально-азиат-
ских республик подобные инициативы были единичными 
(за  исключением Казахстана). В  начале перестройки на 
сцену России вышли антикоммунистические и рыночные 
силы. Руководство РСФСР стало активно продвигать ин-
тересы прежде всего российского государства, что спо-
собствовало национальному пробуждению в  некоторых 
республиках союза под влиянием политики гласности.

Возможные меры по предотвращению распада СССР

Учитывая вышеописанные факторы, можно утверждать, 
что существовали объективные предпосылки для распада 
Советского Союза. Однако это можно было бы предотвра-
тить, если бы были предприняты следующие меры:

– Если бы советское руководство последовательно 
внедряло рыночные элементы при сохранении государ-
ственного контроля, СССР имел все шансы стать цен-
тром создания новой мировой экономики. В  отличие от 
этого, китайское руководство выбрало иной путь: они на-
чали реформирование экономики, не разрушая существу-
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ющую систему, что позволило сохранить государствен-
ность — в  то время как экономический кризис в  СССР 
привел к политическому коллапсу.

– Следует отметить необходимость изменения Кон-
ституции СССР. Закреплённое в ней право союзных рес-
публик на выход упростило процесс распада.

– Распад Советского Союза можно было бы избежать 
при наличии политической решимости у руководителей. 
Их воля могла бы аннулировать Беловежские соглашения 
и  привлечь к  ответственности их участников. У  власти 
действительно было соответствующее конституционное 
основание.

Таким образом, несомненно, альтернативные сценарии 
могли бы привести к иному исходу. Одним из таких сце-
нариев могла бы стать инициатива по созданию нового со-
юзного договора, который сохранил бы интеграционные 
процессы между республиками, создавая более гибкую 
и  устойчивую федерацию. Такой шаг мог бы продемон-
стрировать готовность центрального руководства к учету 
интересов регионов и, возможно, предотвратил бы нара-
стающий сепаратистский дух.

Кроме того, активные реформы в сферах образования 
и  культуры сыграли бы важную роль в  формировании 
гражданского общества. Это, в свою очередь, способство-
вало бы более глубокому пониманию гражданами цен-
ности единства страны, что могло бы смягчить национа-
листические настроения в республиках.

Необходимость привлечения к диалогу интеллигенции 
и экспертов в области экономики и политики тоже нельзя 

недооценивать. Конструктивный подход к  реформам 
и  развитие открытых дискуссий, возможно, помогли бы 
найти компромиссы и  объединить различные силы во-
круг идеи сохранения Союза. В  конечном итоге, свое-
временные действия и  стратегическое мышление могли 
бы существенно изменить ход истории и  предотвратить 
распад СССР.

Заключение

Распад Советского Союза стал крупнейшим полити-
ческим событием XX  века. Распад СССР привел к  раз-
рыву большинства традиционных связей между хозяй-
ствующими субъектами бывших республик. Изоляция 
экономических систем России и других стран СНГ значи-
тельно сократила возможности для финансовой, произ-
водственной и  природно-ресурсной экономической дея-
тельности.

Распад Советского Союза привел к долгосрочному про-
цессу изменения глобального и  регионального баланса 
сил в экономическом, военно-политическом плане. Мил-
лионы человеческих связей были разорваны, и люди обра-
зовали комплекс «разделенных государств». Что было бы, 
если бы Советский Союз не распался? Как бы выглядел 
мир сегодня? Можно ли было предотвратить распад Со-
ветского Союза? Дебаты на эту тему продолжаются до сих 
пор. Разные эксперты высказывают разные мнения. Они 
используют различные аргументы. Но, к  сожалению, ис-
тория не имеет сослагательного наклонения.
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Организация деятельности по обеспечению кадрового потенциала 
в сфере медицины в Средневолжском крае в 1920–1930-е гг.

Неманова Марина Руслановна, аспирант
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва

Статья посвящена основным направлениям решения проблемы «кадрового голода» в Средневолжском крае в 1920–
1930-е гг. Оценивается общий уровень материальной поддержки медицинских кадров. Отдельное внимание уделяется во-
просу увеличения ветеринарных врачей в сельских местностях региона.

Ключевые слова: медицинские кадры, скорая помощь, ветеринария, амбулаторная помощь.

Organization of activities to ensure human resources  
in the field of medicine in the Middle Volga region in the 1920s-1930s.
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Согласно пятилетнему плану по Средневолжской об-
ласти с 1927 по 1933 гг. декрет Совнаркома «О сани-

тарных организациях республики» предусматривал, что 
в  городах общий санитарный врач должен приходиться 
на 25  тысяч населения, один жилищно-санитарный ин-
спектор на 25 тысяч населения, врач-пищевик на 50 тысяч 
населения региона [6, Л. 15]. Не предвидены в штате со-
трудников врачи-эпидемиологи и  врачи по водопроводу 
и канализации. По норме СНК общих санитарных врачей 
в Самаре должно быть 8, в Пензе и Ульяновске 3, в Орен-
бурге 5, в Сызрани 2. В реальности такой норме в городах 
соблюсти практически удавалось: в Самаре общих сани-
тарных врачей на момент 1929–1930 гг. было 6, в  Пензе, 
Оренбурге-3, Ульяновске-1, Сызрани-1 [6, Л. 15 об].

К началу установления советской власти в  государ-
стве кадровый потенциал даже в крупных городах Сред-
него Поволжья не был сформирован. Например, в  Са-
маре, практически отсутствовала амбулаторная помощь. 
Город хотя и имел 7 амбулаторий, но врачей в них было 
всего 15. Постановка лечебного дела была крайне прими-
тивна, приемов по специальности, за немногим исключе-
ниями, не было. Врачей скорой помощи на дому не было, 
их обязанности несли те же амбулаторные (как они тогда 
назывались-думские) врачи. Скорая помощь практически 
не оказывалась. Карета скорой помощи существовала 
при полицейском управлении с  одним фельдшером, но 
не имела собственных лошадей, последние давались по-
жарной части [3, Л. 1].

Проблема отказа в оказании медицинской помощи на-
блюдалась и в отношении городского населения в случае 
вызова скорой помощи. Эти недостатки советской си-

стемы здравоохранения часто транслировались в губерн-
ской газете «Коммуна» еще с 1921 года. Медицинские ра-
ботники указывали разные причины отказа, но самые 
распространенными были отсутствие кареты скорой 
помощи, усталость «живого» транспорта, т. е. лошадей 
и  спутанность, связанная с  номерами скорой помощи. 
Некоторые люди, имевшие собственных лошадей, даже 
отправлялись в  больницы, чтобы отвезти врача домой 
для помощи больному, но и в таких ситуациях находились 
препятствия. Множественными были случаи ожидания 
скорой помощи больше недели. Итог был весьма пла-
чевным — умирали люди. За июнь 1921 года таких только 
освещенных в  местной газете историй было 6  [3, С.  3]. 
В реальности их было, вероятно, больше.

После преодоления холерной эпидемии, с  1923  года, 
таких ситуаций зафиксировано не было (это не значит, 
что они не наблюдались в  действительности). Но и  все-
общей информированности жителей Самарской гу-
бернии о существовании скорой помощи в городах к на-
чалу 1923 года не наблюдалось. До 1924 года работа скорой 
помощи носила случайный характер, так как 90% насе-
ления о не знало о наличии отряда неотложной медицин-
ской помощи. По словам врача Минина, чья заметка была 
опубликована в газете «Коммуна», «а в том, что граждане 
совершенно не знают о  существовании скорой помощи 
и №  ее телефона, нет ничего удивительного: ни в амбула-
ториях, ни в аптеках, ни в союзах, не говоря уже о пред-
приятиях, почти нет объявлений об отряде и его номера 
телефона». [3, С. 2].

Однако при этом 20–30% всех вызовов скорой по-
мощи приходились на те случаи, когда «скорой по-
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мощи» совершенно и  не требовалось. В  числе одной из 
причин таких вызовов была необеспеченность населения 
в праздничные дни и дни отдыха обычной врачебной по-
мощью в  амбулаториях. Врачи «летучего» санитарного 
отряда выполняли и  функции, не имевшие ничего об-
щего с  их задачами, в  частности, перевозку психически 
больных и находящихся в состоянии алкогольного опья-
нения людей: за 1927–1928 год с эпилептическими, исте-
рическими и  нервными припадками было госпитализи-
ровано 426 человек и 100 человек с тяжелым опьянением. 
Работу скорой помощи также нарушали и  наркоманы, 
настойчиво добивавшиеся вспрысков морфия [1, С. 32]. 
В  среднем количество вызовов, на момент 1928  года, 
в день было 12 [7, Л. 120].

Пятилетний план развития санитарной организации 
на селе Облздравом также подразумевал расширение 
штата сотрудников. В селах к 1933 году должны были по-
явиться врач-дезинфектор, оспопрививатель; в зерносов-
хозах функционировать санитарный транспорт, а  также 
работать лаборатории.

Решить проблему кадрового голода власти пытались 
решить всевозможными способами. Одним из них яв-
лялись назначения в  качестве волонтером из числа сту-
дентов медицинских образовательных учреждений, 
а также в среде безработных граждан. Например, согласно 
приказу №  3 по Самгубздраву от 12.02.1928  года безра-
ботного врача Степанову направили в качестве волонтера 
в Центральную Советскую больницу (ныне больница им. 
Пирогова в Самаре) на срок до 1 года [8, Л. 27]. По окон-
чании стажировки дальнейший профессиональный пусть 
волонтеров определялся Уездными отделами здравоохра-
нения, которые, как правило, нуждались в  медицинской 
помощи в сельской местности.

По окончании медицинских ВУЗов в 1928–1929 гг. для 
новоявленных врачей вводилась обязательная стажи-
ровка по дисциплинам лечебно-профилактической ра-
боты на срок до 4 месяцев. Для материального стимули-
рования стажеров НКЗ обеспечил финансирование на 
выдачу 81 стипендии, по местному-на 19 стипендий для 
125 врачей [10, Л. 50].

Разберем вопрос о материальном стимулировании ра-
ботников медицинских учреждений по Средневолжскому 
округу. Согласно смете НКЗ в венерических пунктах и ма-
лярийных отрядах оклад врача составлял к  1928  году 
90 рублей, фельдшера 42 рубля, санитарки-25. По област-
ному местному бюджету врачу венерического и глазного 
отрядов полагалась заработная плата в размере 125 рублей, 

фельдшеру 48 рублей, санитарки-25 [6, Л. 7]. Отметим, что 
разрыв в заработной плате городского и сельского врачей 
исчисляется всего в 10 рублей [7, Л. 8] хотя ввиду необхо-
димость обустройства для сельских врачей такой размер 
заработной платы был достаточно невысоким.

Несмотря на установленные уровни заработных плат, 
в реальности медицинскому персоналу заработная плата 
не выплачивалась от 1 месяца до 1 года. В Кинель-Черкас-
ской больнице при станции Толкая врачам по два месяца 
не выплачивалось жалованье, обещанного пайка хлеба 
также не было. По докладу одного из врачей от 4 ноября 
1930  года, из-за бегства врачей больница на постоянной 
основе была закрыта. Главный врач больницы по фа-
милии Ельский в  период эпидемий постоянно уходил 
в отпуск [9, Л. 600]. В Наскафтымском районе Пензенского 
округа в период оспенной эпидемии были задержаны при-
вивочные бригады, замученные недостатком пропитания 
при отсутствии теплой обуви которые не получив оплату 
за свой труд, сбежали со своего места жительства без 
теплой обуви [9, Л. 609].

Ветеринарные врачи в  сельской местности требова-
лись особо в регионе. К январю 1935 года в Средневолж-
ском крае насчитывалось 187 ветеринарных врачебных 
участков и  203 фельдшерских пункта. Это составляет 
в среднем 2–3 врачебных пункта на район. Район обслу-
живания одного ветеринарного участка был равен при-
мерно 25–30 км [2, С. 2]. Облздрав по окончании первой 
пятилетки стремился сократить радиус ветеринарного 
обслуживания населения Средневолжского края до 15 км. 
Однако и в отношении ветеринарных врачей не было ни 
только материального стимулирования, но и выдачи обя-
зательной суммы заработной платы. Несмотря на Поста-
новление июньского Пленума ЦК 1934 года «О повышении 
заработной платы ветеринарным и  зоотехническим ра-
ботникам», в действительности работникам данной сферы 
медицинского обслуживания Чапаевского, Кинельского, 
Ставропольского, Старокулаткинского и  многих других 
районов объем заработной платы не повышали. В  Но-
воспасском районе Ульяновского округа и в Кинельском 
районе Самарского округа 2–3 месяца ветеринарным 
врачам задерживали выплаты заработной платы [2, С. 3].

Подводя итоги, стоит отметить, что кадровый потен-
циал за годы первой пятилетки в  Средневолжском крае 
был повышен за счет увеличения числа молодых специа-
листов. Они направлялись на работу в основном в города, 
в сельских местностях в среднем медицинский пункт на-
ходился в радиусе 13–16 км.
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В данной статье автор поднимает проблему изменения роли прессы в условиях реформирования политической си-
стемы. Автор ставит перед собой задачу исследовать печатные средства массовой информации как инструмент фор-
мирования мировоззрения граждан. Ранее газеты выступали в роли проводника идей КПСС. Данная статья посвящена 
газетам как доступному средству агитации граждан СССР. В статье рассматриваются печатные издания различных 
уровней, их отношение к выборам в Совет народных депутатов. В заключении делается вывод о том, что благодаря 
масштабной работе средств массовой информации был обеспечен высокий уровень осведомленности граждан о прове-
дении выборов, что привело к росту политической активности граждан.
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In this article, the author raises the problem of changing the role of the press in the context of reforming the political system. The 
author sets himself the task of researching print media as a tool for shaping the worldview of citizens. Previously, newspapers acted as 
a conduit for the ideas of the CPSU. This article is devoted to newspapers as an accessible means of agitation of citizens of the USSR. 
The article examines printed publications of various levels, their attitude to the elections to the Council of People’s Deputies. In conclu-
sion, it is concluded that due to the large-scale work of the mass media, a high level of awareness of citizens about the conduct of elec-
tions was ensured, which led to an increase in political activity of citizens.
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Выборы депутатов Съезда Народных депутатов, со-
стоявшиеся 26 марта 1989 года — один из основопо-

лагающих моментов в становлении современной избира-
тельной системы Российской Федерации. Этому событию 
предшествовали принятие в  июне 1988  года резолюции 
«О демократизации советского общества и реформе поли-
тической системы», а также закон «О выборах народных 
депутатов СССР», принятый 1  декабря 1988  года Вер-
ховным Советом СССР. Эти законодательные акты под-
толкнули советскую политическую систему к  демокра-
тизации, дали возможность появления политического 
плюрализма.

Кроме того, новшеством стал объявленный М. С. Горба-
чевым курс на дружеские отношения с прессой. «Принци-
пиальным для нас, — заявил он на съезде, — является во-
прос о  расширении гласности… Без гласности нет и  не 

может быть демократизма, политического творчества 
масс, их участия в управлении… Иной раз, когда речь идет 
о гласности, приходится слышать призывы поосторожнее 
говорить о  наших недостатках и  упущениях, о  трудно-
стях, неизбежных в любой живой работе. Ответ тут может 
быть только один, ленинский: коммунистам всегда и при 
всех обстоятельствах нужна правда… Поэтому нам надо 
сделать гласность безотказно действующей системой»   
[1, с. 60].

Одной из характеристик демократических выборов 
(а  выборы 1989  года являются первыми демократиче-
скими выборами в  СССР) является альтернативность. 
Альтернативность — необходимость единственного вы-
бора между взаимоисключающими возможностями  [2, 
с.  16]. Эта черта предусматривает наличие возможности 
у кандидатов вести агитацию среди избирателей.
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Агитация проводилась всеми возможными спосо-
бами — публикации в  печатных изданиях, распростра-
нение листовок среди населения, проведение встреч 
кандидатов с избирателями, организация шествий и ми-
тингов, «хождение» по квартирам, создание оппозици-
онных телепередач. Кроме того, рождается то явление, 
которое в  современном политическом пиаре называется 
«черным пиаром» — распространение компромата на кан-
дидата-соперника.

Агитационные листовки и  газеты не являлись нова-
торством в  сфере политической пропаганды. Подобный 
способ воздействия на граждан был еще опробован в на-
чале XX  века. Но на исходе века этот тип пропаганды 
вновь стал популярен в  рождающемся демократическом 
обществе СССР.

Агитацию использовали не только «молодые» поли-
тики (по опыту, но не по возрасту), но и «титаны» госу-
дарственного управления. Подобный опыт был новый 
не только для кандидатов, но и для граждан. Избиратели 
имели возможность познакомиться с предвыборной про-
граммой кандидата в  депутаты и  заранее сделать свой 
выбор. Кандидаты в депутаты в СМИ и листовках не стес-
нялись говорить о  проблемах советского народа. А  про-
блемы были. Экономический застой, социальная неста-
бильность, дефицит товаров первой необходимости. 
Кроме того, в  агитационных материалах затрагивались 
вопросы правового государства, защиты прав граждан, 
демократизации политической системы. Эти вопросы 
были навеяны прозападной агитацией.

К началу 1989  года советская пресса раскололась на 
официальную советскую прессу и  оппозиционно-демо-
кратическую. В  таких издания как «Огонёк», «Москов-
ские новости», «Комсомольская правда» появлялись 
материалы, агитирующие за альтернативных канди-
датов (например, за Б. Н. Ельцина, который пользовался 
большой популярностью в народе).

Перед прессой возникли главные задачи — сформи-
ровать отношение людей к  альтернативным выборам 
и разъяснить что такое альтернативные выборы. Поэтому 
агитация шла не только за конкретных кандидатов, но 
и  в  целом за процесс демократических альтернативных 
выборов.

На страницах различных газет мы видим стремление 
ЦИК разъяснить гражданам СССР не только суть работы 
ЦИК в обновленном формате, но и важность грядущих 
выборов в Совет Народных депутатов. М. Куштапин «…
нам предстоит бороться, за первый практический шаг 
к  подлинному народовластию, к  претворению в  жизнь 
реформы политической системы страны… От того, кого 
мы с  вами изберем в  новый верховный орган власти… 
будет во многом зависеть наш завтрашний день, судьба 
перестройки. А раз так, то от каждого из нас, от нашего 
выбора прежде всего зависит самое главное — чтобы 
перестройка, демократизация и  гласность оказались 
в  верных и  надежных руках истинно народных депу-
татов» [3].

На страницах «Московских новостей» мы можем на-
блюдать разъяснения о  ходе проведения предвыборной 
кампании. На первой странице газеты от 29  января 
1989 года мы видим информацию о том, что 24 января за-
вершилось выдвижение кандидатов в народные депутаты 
СССР. Далее следует описание дальнейшего пути предвы-
борной гонки, а  так же в  «Московских новостях» суще-
ствует раздел «Как и кого мы выбираем» [4]. На страницах 
данной газеты идет разъяснение о  ходе предвыборной 
кампании, о кандидатах и о важности достойного прове-
дения первых выборов на альтернативной основе.

В противовес этому изданию — еженедельник «Ар-
гументы и  факты», напротив, уделяет выборам не такое 
тщательное внимание. Под освещение предвыборной 
кампании в  нем отведена лишь одна рубрика — «Вся 
власть советам». А в газете «Правда» вообще отсутствует 
отдельная рубрика, посвященная выборам. Но стоит от-
метить, что новости о выборах шли на первой полосе, что 
подчеркивает их важность и  актуальность для граждан, 
а также привлекает внимание читателя.

Не обделяют своим вниманием политическую по-
вестку дня и  издания, специализирующиеся на совсем 
иных направлениях жизни общества. Например, газета 
«Советский спорт» — выпуск №  20 от 25 января 1989 года. 
В  выпуске мы видим не только спортивные новости, но 
и статью посвященную важности профсоюзов в полити-
ческой жизни общества — «В  политической системе об-
щества повышается роль профессиональных союзов. На-
чиная с предстоящих в марте 1989 года выборов народных 
депутатов СССР, профсоюзы, как массовая общественная 
организация трудящихся, впервые будут непосредственно 
представлены в высших органах государственной власти. 
Тем самым существенно увеличиваются возможности 
участия профсоюзов в  управлении социально-экономи-
ческим развитием страны, в деле защиты законных прав 
и интересов трудящихся [5].

Обращаем свое внимание на местные издания. Газета 
«Вперед» Загорского района Московской области в  вы-
пуске №  5 от 09.02.1989  года знакомит жителей города 
и  района с  кандидатами по Загорскому избирательному 
округу №  31, названы члены участковых избирательных 
комиссий, а также доводится до сведения граждан инфор-
мация о ходе предвыборной кампании [6].

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать 
вывод, что перед прессой стояла главная задача — донести 
до избирателя информацию о  проведении первых аль-
тернативных выборов на территории страны, предоста-
вить информацию о кандидатах в депутаты и об их пред-
выборной программе. Сделано это было таким образом, 
чтобы информированы были все граждане, вне зависи-
мости от рода деятельности, увлечений, места прожи-
вания. Благодаря агитационной работе средств массовой 
информации были обеспечены высокий уровень осве-
домленности граждан о  проведении выборов, что при-
вело к  росту политической активности граждан и  вы-
сокой явке (89,8%).
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