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На обложке изображена Мэри Уитон Калкинс (1863–1930), 
американский философ, психолог.

Калкинс родилась в 1863 году в Хартфорде, штат Коннектикут. 
Бóльшую часть своего образования она получила в Массачусетсе, 
куда переехала с семьей. Отец Мэри, Уолкотт Калкинс, был про-
тестантским священником, а мать, Шарлотта Уитон, — обще-
ственной активисткой. В 1882 году Мэри поступила в Смит-кол-
ледж на второй курс, однако ей пришлось взять академический 
отпуск в 1883 году из-за смерти сестры. В течение этого года она 
также занималась обучением двух своих братьев и изучала гре-
ческий язык. В 1884 году Мэри вернулась в колледж для продол-
жения обучения по специальности «классическая философия». 
Затем она продолжила обучение в Гарвардском университете. Гар-
вард не принял Калкинс в качестве студентки, разрешив ей только 
присутствовать на лекциях. Мэри была первой женщиной, завер-
шившей все курсовые работы, экзамены и исследования для по-
лучения докторской степени, и именно она считается первой жен-
щиной, получившей докторскую степень в области психологии.

В начале 1890-х годов Калкинс училась у самых именитых 
философов и психологов того времени, в том числе у Хьюго 
Мюнстерберга и Уильяма Джеймса. Мюнстерберг утверждал, 
что Калкинс «была самой способной студенткой в его лабора-
тории с тех пор, как он приехал в Гарвард». В то время она и заин-
тересовалась темой ассоциаций. В ходе своих исследований Кал-
кинс создала метод правильных ассоциаций, известный теперь 
как «метод парных ассоциаций», который заключался в соеди-
нении двух несвязанных слов: слова-стимула и слова-реакции. 
Она также предложила теорию самопсихологии, исходя из идеи, 
что психология основана на сознательном «я».

Мэри Уитон Калкинс была одной из первых, кто считал, что 
психология личности должна быть в центре внимания психо-
логии как науки. Ее исследование началось с утверждения, что 
личность невозможно определить. Описание личности, по ее 
мнению, включало в себя личность, которая остается неиз-
менной, личность, которая меняется, личность, которая уни-
кальна, личность, которая представляет собой единство вос-
приятия, воспоминаний, мыслей и чувств, и, наконец, личность, 
которая связана с более широким социальным и физическим со-
обществом, в котором она живет.

Таким образом, Калкинс разделила описание личности на 
различные части единого целого. Ей удалось внедрить свои 
представления о самопсихологии в персоналистическую интро-
спективную психологию, полагая, что имперсональные интро-
спективные психологи упускают из виду себя как определение 
психологии. Из-за этого персоналистическая интроспективная 
психология не могла внести вклад в социальную психологию, в 
которой, по мнению Калкинс, знания о себе были важны. Позже 
она связала самопсихологию с другими аспектами психологии, 
включая бихевиоризм и психоаналитическую психологию.

Вера Калкинс в «я» привела ее к тому, что она связала пси-
хологию «я» с душой. В то время как другие области науки, на-

пример биология, отвергали душу как концепцию, противопо-
ставляя ей саму жизнь, Калкинс утверждала, что душа — это 
сознательное существо, которое следует рассматривать как «я». 
Сосредоточенность Калкинс на душе внутри «я» привела ее к 
предположению, что мораль и религия тесно связаны с соци-
альной психологией.

Под наставничеством Сэнфорда Калкинс начала исследова-
тельский проект, изучающий содержание снов, которые записы-
вались в течение недели. Она записала 205 снов, а Сэнфорд — 
170. Они просыпались с помощью будильников в разное время 
ночи и записывали свои сны в момент пробуждения. Они спали 
с блокнотами прямо у своей кровати, чтобы иметь возможность 
как можно быстрее записывать любые сны. Каждое утро они из-
учали все записи, независимо от того, незначительными они 
казались или значимыми. Калкинс объяснила в своей автобио-
графии, что сон «просто воспроизводит в целом людей и места 
недавнего чувственного восприятия» и что «он редко ассоции-
руется с тем, что имеет первостепенное значение в чьем-либо 
бодрствующем опыте». Другой вывод Калкинс и Сэнфорда 
предполагает потерю идентичности во сне как «не потерю, а 
изменение или удвоение самосознания».

Зигмунд Фрейд цитировал ее исследования при создании 
своей концепции сновидений. Она же утверждала, что фрей-
дистов в то время лишь «поверхностно интересовало явное 
содержание» сновидений. Монтанжеро и Каваллеро, которые 
провели исследование в 2015 году, предполагают, что после-
довательные события снов участников правдоподобны лишь 
частично, и часто кажется, что они никак не связаны друг с 
другом. Это говорит о том, что сны не имеют скрытого зна-
чения, и подтверждает выводы первоначального исследования 
сновидений Калкинс.

За свою карьеру она написала четыре книги и более сотни 
научных публикаций по философии и психологии. Калкинс не 
только стала профессором психологии в Уэлсли, но и получила 
признание за создание первой психологической лаборатории 
в Американском женском колледже. Она была избрана пре-
зидентом Американской психологической ассоциации, став 
первой женщиной на этом посту. Также она попала в топ-50 
психологов того времени.

Мэри Уитон Калкинс вела свои исследования в непростой 
для Соединенных Штатов период, отмеченный огромными со-
циальными и культурными изменениями. На протяжении всей 
своей карьеры Калкинс сталкивалась со значительными препят-
ствиями и дискриминацией из-за того, что работала в сфере, где 
доминировали мужчины. Однако она не сдавалась и в резуль-
тате добилась значительных успехов в области психологии, ко-
торые и по сей день продолжают оказывать влияние как на ис-
следования, так и на практику.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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М АТ Е М АТ И К А

Поиск кратчайшего пути в графе методом оптимизации
Лелейкин Сергей Сергеевич, студент магистратуры

Московский технологический институт

В данной статье автор предлагает новую методику поиска кратчайшего пути в графах.
Ключевые слова: графы, теория, кратчайший, путь, математика

В данной работе я  хочу показать способ поиска крат-
чайшего пути между вершинами графа, предполага-

ющий упрощение графа до набора простейших графов, 
каждый из которых представляет из себя идущие друг за 
другом в одну линию ребра, изначально являющиеся реб-
рами первоначального графа.

При изучении основных методик поиска кратчайшего 
пути в  графах, мной были выделены 7 основных алго-
ритмов:

1. Алгоритм Дейкстры
2. Алгоритм Беллмана — Форда
3. Алгоритм поиска A*
4. Алгоритм Флойда — Уоршелла
5. Алгоритм Джонсона
6. Алгоритм Ли (волновой алгоритм)
7. Поиск кратчайшего пути на основе алгоритма Килдала
Указанные алгоритмы отлично выполняют свою за-

дачу, удобно накладываются на концепцию автомати-
зации при помощи различных языков программиро-
вания, но плохо применимы при необходимости ручного 
поиска кратчайшего пути в  целях обучения или при ра-
боте в  полевых условиях/необходимости быстрого рас-
чета в неочевидном графе.

Данный способ подходит как для графов, ребра ко-
торых не имеют весов, так и напротив — графов, ребра ко-
торых имеют жестко заданный вес, взвешенных графов.

Поиск кратчайшего пути в  графе через упрощение 
подразумевает под собой алгоритм, выполнив который 
можно получить математически подтвержденный крат-
чайший путь от одной вершины до другой.

Для описания алгоритма мы возьмем простой взве-
шенный граф, имеющий 8 вершин и 8 ребер, граф имеет 
разветвления, схождения, несколько идущих подряд 
ребер, схождение четырех ребер в  одной вершине и  по-
тенциально ложные пути решения. В целях удобства по-
вествования, поиск пути будет осуществляться от нижней 
вершины до верхней (в  соответствии с  ориентацией ри-
сунка в статье). Описанный граф изображен на Рис. 1.

Итак, перейдем непосредственно к алгоритму.
1. Убираем очевидные тупиковые/непроходные ребра 

и вершины, не ведущие к конечной точке. В случаем пред-
ставленного графа это вершина 6 и  прилегающее к  ней 
ребро 6. Результат показан на Рис. 2.

2. Все рёбра и  вершины, идущие друг за другом и  не 
предполагающие вариативности построения пути, его 
разветвления или схождения, оптимизируем путем за-
мены нескольких идущих друг за другом ребер одним, 

имеющим вес , где x — вес ребра, n — количество 

входящих в цепочку ребер, а i — стартовое ребро. То есть, 
простыми словами, заменяем идущие друг за другом 
ребра одним, имеющим вес, равный сумме весов заме-
няемых ребер. Проведем данную операцию и над нашим 
графом. Под вышесказанное описание попадают ребра 7 
и 8, а также вершина 7. Результат представлен на Рис. 3.

3. Находим все потенциальные разветвления пути 
при прокладывании маршрута от изначальной точки до 
конечной и  проводим дублирование части графа, рас-
положенной со стороны начала маршрута от развилки. 
Количество дубликатов будет равно количеству ребер, 
выходящих из точки разветвления.

Нумерацию, а также веса в дубликатах ребер и вершин 
следует оставить без изменений, сохранив изначальные 
значения. Все ребра, ранее соединявшиеся с  вершиной-
перекрестком, теперь необходимо соединить каждый со 
своим дубликатом ранее идущей части.

Проведем данную операцию с  нашим графом. Под 
данную оптимизацию попадают вершины 1 и  2, а  также 
ребро 1. Результат представлен на Рис. 4.

4. Проводим операцию, аналогичную операции из 3-го 
пункта, но в  обратной последовательности (от  конечной 
вершины до исходной). То есть, в случае схождения потен-
циальных путей, мы дублируем вершину-перекресток и все 
ребра, исходящие из неё в сторону конечной вершины, со-
храняя нумерацию и веса ребер и вершин. Конечная вер-
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Рис. 1. Граф образец. Напротив каждого ребра указан номер, в скобках указан вес ребра. Внутри вершин указаны 
их номера. 1 — начальная точка поиска пути, 8 — конечная

Рис. 2. Результат упрощения графа после первого шага (Убраны непроходные ребра)
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Рис. 3. Результат упрощения графа после второго шага. Ребра 7 и 8, а также вершина 7 заменены одним новым 
ребром 7, имеющим вес, равный сумме весов замененных ребер. Новое ребро 7 соединяет вершины 5 и 8

Рис. 4. Результат упрощения графа после третьего шага. Вершины 1 и 2, а также ребро 1 продублированы 
с сохранением нумерации и весов, ребра 2 и 3, ранее приходившие в одну вершину, теперь соединены каждый 

со своим дубликатом
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Рис. 5. Результат упрощения графа после четвертого шага оптимизации. Вершины 5 и 8, а также ребро 7 
продублированы, нумерация и веса сохранены. Ребра 4 и 5, ранее приходившие в вершину 5, теперь соединены 

с соответствующим дубликатом

Рис. 6. Результат оценки графов-путей после всех шагов оптимизации. Мы имеем 2 графа-пути с суммарными 
весами 15 и 16
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шина не является исключением из правил и так же дубли-
руется. Результат для графа-образца представлен на Рис. 5.

5. На данном этапе мы имеем набор простых графов-
путей, не содержащих сочленений, разветвлений и  схо-
ждений. Необходимо провести оценку графов-путей, вы-
полнив два подэтапа:

1) Пронумеровать каждый граф-путь

2) Обозначить для каждого графа-пути , где x —

вес ребра, n — количество ребер в графе-пути, i — стар-
товое ребро

Проведем данную операцию для нашего примера. Ре-
зультат на Рис. 6.

6. Для выбора кратчайшего пути необходимо сравнить 
веса всех графов-путей и определить минимальный из до-
ступных. Данный граф-путь будет являться наиболее оп-

тимальным. В  нашем случае это Граф-путь 1 с  весом 15. 
В  случае наличия равновесных графов-путей, они будут 
равнозначными в рамках длины пути.

Возьмем множество вершин определенного нами гра-
фа-пути:

A = {1, 2, 3, 5, 8}
Данное множество будет являться маршрутом, при-

меним его к  нашему изначальному графу. На шаге два 
мы скрыли вершину 7, но маршрут все равно пройдет 
через неё, так как другие варианты прохождения данного 
участка отсутствуют. Результат на Рис. 7.

Подведем итог: в результате выполнения представлен-
ного алгоритма мы получили методику поиска кратчай-
шего пути в  графе через его упрощение до простейших 
графов-путей. Алгоритм получился понятным, легким 
к  повторению и  подходящим для базового обучения 
теории графов.

Рис. 7. Точки маршрута множества A, полученные из вершин Графа-пути 1, наложены на изначальный граф-
пример, образуют тем самым кратчайший путь прохождения из вершины 1 в вершину 8 (жирными линиями 

выделены элементы, входящие в путь)
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Х И М И Я

Краткий обзор методов защиты сплавов Mg от самовозгорания в процессе плавки
Амирметова Кёнуль Вагиф, докторант, младший научный сотрудник

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (г. Баку, Азербайджан)

При содержании кислорода в атмосфере более 4% процесс плавления Mg будет сопровождаться горением. Чтобы из-
бежать этого в настоящее время широко применяются инертные газы для защиты от самовозгорания. Кроме того, для 
защиты расплавленного магния можно снова использовать флюсы, смешанные из различных солей, оксиды щелочнозе-
мельных металлов. Но флюсы и возможные замены имеют и недостатки. В связи с этим необходимо найти новые ин-
новационные способы или обновить старые методы, чтобы позволить магниевой промышленности продолжить без-
опасную переработку расплавленного магния. В этой статье рассматриваются современные методы защиты расплава 
Mg с целью выявления проблем ближайшего будущего, а также возможностей для защиты расплава Mg сплавов.

Ключевые слова: магний, защита, самовозгорание, процесс плавки.

Введение. Магний (Mg) является одним из наиболее 
широко распространенных элементов в природе, из-

вестный как «зеленый конструкционный материал для ин-
женерии в 21 веке». Магний благодаря своим уникальным 
свойствам нашел широкое применение в  таких областях 
как авиационно-космическая и автомобильная промыш-
ленность, строительство, медицина и  др. Однако вопрос 
самовозгорания магнием при плавке все еще остаётся от-
крытым. Причиной самовозгорания является высокая ре-
акционная способность, особенно в присутствии даже не-
большого количества кислорода.

Магний, как известно, легко окисляется при темпера-
туре плавления (около 650 °C), особенно в атмосфере с со-
держанием кислорода выше 4%. При достижении темпера-
туры воспламенения (около 500 °C для магниевых паров) 
начинается активная экзотермическая реакция с  кисло-
родом, сопровождаемая выделением тепла и  света. На 
процесс самовозгорания так же влияет и форма магния, 
например, тонкие или порошкообразные формы более 
подвержены возгоранию из-за увеличенной площади кон-
такта с кислородом.

Магний во время плавки образует оксидную пленку, но 
в отличии от пленок оксидов других металлов и сплавов 
MgO не прилипает к поверхности расплава, он не плотный 
и  со временем становится толще. Это обеспечивает по-
стоянный доступ O2 к поверхности расплава и, следова-
тельно, непрерывное. Кроме того, давление пара расплав-
ленного магния и его сплавов очень велико и позволяет 
магнию легко испаряться. Отложения чрезвычайно мел-
кого порошка будут образовываться в более холодных об-
ластях вокруг расплава Mg. Из-за высокого отношения 

поверхности к  объему эта магниевая пыль также легко 
воспламеняется.

Поэтому совершенно необходимо избегать окисления, 
а  также контролировать испарение Mg из расплава. Для 
достижения этой цели доступны некоторые возможности, 
такие как использование флюсов, защитных газов, леги-
рующих элементов и т. д. В следующем тексте будут обсу-
ждаться различные способы защиты расплава и  послед-
ствия.

SF6 и фторированные углеводороды. SF6 — стабильный, 
нетоксичный газ без запаха. Впервые он был упомянут 
в 1934 году и был использован для защиты расплавов. Он 
действует, образуя на поверхности магния защитную плёнку 
с коэффициентом Пиллинга-Бедворта (PBR) > 1, что предот-
вращает его контакт с кислородом и, соответственно, окис-
ление. Он был запрещён в ЕС с 2018 года, так как этот газ 
является очень мощным парниковым газом с потенциалом 
глобального потепления (ПГП) > 23 000 по сравнению с CO2. 
Помимо этого, SF6 может реагировать с парами магния, об-
разуя токсичные фториды, такие как HF, которые могут 
быть опасны для здоровья человека при избыточном коли-
честве. Так на смену SF6 пришли фторированные углеводо-
роды (FHC), такие как HFC134a и HFE7100. Эти газы рас-
сматриваются как кандидаты для защиты расплавленного 
магния и замены SF6. Механизм их реакции, основан на ре-
акциях F с Mg и O2.

Однако ПГП большинства из них значительно 
меньше, чем у SF6. Их использование не так просто, как 
использование SF6. Обычно подачу необходимо адапти-
ровать к  геометрии и  эксплуатационным параметрам 
плавильных и  литейных устройств. Но FHC может эф-
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фективно защитить расплавленный Mg. Однако SF6 
и FHC содержат фтор и реагируют с расплавленным Mg. 
F высвобождается, реагирует с  парами Mg и  поверхно-
стями расплава Mg, а  MgF способствует образованию 
пленки. Но при выделении в  избыточном количестве 
свободный фтор может вступать в  реакцию с  влажно-
стью (H2O) и образовывать HF. HF высокотоксичен, и его 
предельно допустимую концентрацию на рабочих местах 
превышать нельзя.

Токсичность является одной из причин, почему ЕС 
пытается запретить SF6 и  другие фторсодержащие газы, 
помимо их ПГП. Флюсы. Использование флюсов в  маг-
ниевой промышленности является традиционным с  са-
мого начала её существования. Эти вещества, в основном 
состоящие из фторидов и хлоридов, применяются для ра-
финирования магния и  защиты расплава. Они эффек-
тивно предотвращают возгорание расплавленного магния 
и могут быть добавлены во время процесса литья.

Однако загрязнение расплавов флюсом может повлиять 
на их механические и коррозионные свойства. Особенно 
усиленно развивается коррозия на поверхности деталей 
из магниевых сплавов, если в отливки попадают хлориды 
магния. Поэтому шихтовые материалы, пораженные кор-
розией, покрытые окислами и маслом, должны тщательно 
очищаться. Однако при обеспечении надлежащей техно-
логии производства магниевых сплавов, а также защиты 
от коррозии детали могут длительное время работать 
в атмосферных условиях.

Типичными солевыми флюсами являются хлориды 
KCl, NaCl и MgCl2 и фторид CaF2. MgCl2 можно использо-
вать в сплавах Mg, содержащих легирующие элементы Al, 
Zn и Mn, такие как AZ91D, AM60, AM50 и AZ31, представ-
ляющие большинство коммерческих Mg-сплавов. Захват 
флюса, выделение агрессивного газа и  потери расплава 
являются основными причинами перехода от флюсовой 
атмосферы к газозащитной атмосфере

Сера и SO2. Порошок S уже использовался на заре про-
изводства магниевых отливок в начале 20-го века. Он реа-
гирует с кислородом с образованием SO2, и в основном SO2 
отвечает за защиту расплавленного магния. Эта идея по-
лучила дальнейшее развитие до прямого использования 
SO2 вместе с  газами-носителями (сухой воздух, CO2 или 
N2 + 0,5–1,0% SO2) для эффективной защиты расплавлен-
ного Mg. Однако SO2 сам по себе токсичен, поэтому необ-
ходимо соблюдать предельно допустимые концентрации 
на рабочем месте. В  сочетании с  H2O, SO2 будет образо-
вывать сернистую кислоту H2SO3, что сернистая кислота 
особенно разъедает все стальные тигли и  инструменты, 
используемые для работы с расплавленным магнием.

Однако сегодня SO2 часто рекомендуют в  качестве 
подходящей замены SF6 в ЕС. Аргон, N2, CO2. Как благо-
родный газ, Ar может в определенной степени защищать 
расплавленный Mg. Он тяжелее воздуха и мог бы заменить 
его, избежав окисления расплавов. Однако это будет хо-
рошо работать только в полностью закрытой среде, где Ar 
не может диффундировать и смешиваться с атмосферой. 

Кроме того, Ar не очень эффективно подавляет испарение 
Mg из расплава и по сравнению с другими газами довольно 
дорог. Нередко N2  также рассматривают как инертный 
газ. Однако в случае Mg и его сплавов он реагирует с рас-
плавом, образуя Mg2N3. Этот нитрид может образовывать 
аммиак в присутствии влаги. CO2 также используются для 
защиты расплава магния. Он охлаждает верхнюю часть 
расплава магния, снижает давление паров и препятствует 
контакту воздуха с  расплавленным магнием. ПГП твер-
дого CO2 равен 1, при условии, что не учитывается про-
изводство снега из твердого CO2. Недостатком является 
образование высокотоксичного угарного газа и твердого 
углерода на границе раздела расплава и  CO2. Эта техно-
логия запатентована, но в настоящее время не использу-
ется в коммерческих целях.

Редкие и  щелочноземельные металлы. (Be, Са/СаО) 
Be — имеет более высокое сродство к  кислороду, чем 
Mg. При содержании ниже 4 ppm снижает воспламе-
няемость. в  частности магниевые сплавы AZ91D, AM60, 
AM50 и  AZ31 могут содержать 5–10 ppm Be. В  исследо-
вании 1953 года Mg-Al-Be и Mg-Al-Ca-Be могут плавиться 
на воздухе без воспламенения. Однако в количествах > 10 
ppm Be укрупняет микроструктуру магниевых отливок 
и ухудшает механические свойства. Ca и CaO могут обра-
зовывать защитные пленки с PBR > 1, но обеспечивают за-
щиту в бинарных сплавах.

Влияние Са на стойкость к окислению было известно 
давно. Однако объяснение того, как CaO включается 
в  оксидный слой Mg-Ca, полностью не выяснено. Ис-
следования показывают улучшение устойчивости к  воз-
горанию, но часто также образование Mg2Ca или Al2Ca. 
Эти интерметаллиды снижают пластичность магниевых 
сплавов. Недавно возникла идея заменить Са на СаО для 
достижения аналогичных результатов по стойкости к вос-
пламенению при переработке Mg. Сравнение эффектов 
Ca и CaO показывает, что CaO является экономически эф-
фективным способом замены Ca для этой цели. На прак-
тике добавки CaO в сплавы на основе Mg и Mg-Al могут 
приводить к образованию Mg2Ca по реакциям (1) и (2) со-
ответственно:

10 Mg + 4CaO= 4Mg2Ca + [O2 + 2MgO]  (1)
Mg [Al или др. легирующие элементы] + СaO = Mg2Ca 

+ Al2Ca + [Mg2 (Al или др.) Ca] + [O2 + MgO (остатки)]; (2)
Добавки редких и щелочноземельных металлов, таких 

как стронций (Sr), используются в  магниевых сплавах, 
например, Mg-Al, для улучшения сопротивления ползу-
чести. В сплаве AJ62 ожидается присутствие SrO/MgO, что 
подтверждается реакцией с  магнием. При высоких кон-
центрациях Sr в  расплаве могут образовываться интер-
металлиды, такие как Mg17Sr2 и Mg38Sr9. Также возможно 
взаимодействие SrO с  магнием, что приводит к  образо-
ванию различных фаз. Выводы: Эти результаты подчер-
кивают необходимость оптимизации состава флюсов 
и добавок для улучшения защиты магниевых сплавов от 
коррозии и  окисления в  различных условиях эксплуа-
тации.
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Выводы: Магний обладает высокой реакционной спо-
собностью, и  оксидная плёнка MgO на его поверхности 
не плотная, что приводит к постоянному окислению. Вы-
сокое давление пара магния способствует его испарению 
и  образованию легко воспламеняющегося порошка. SF6 
использовался для защиты, но из-за его высокого пар-
никового эффекта был запрещён в  ЕС с  2018  года. Фто-
рированные углеводороды (FHC), такие как HFC134a 
и  HFE7100, могут заменить SF6, но требуют адаптации 
процесса плавки. Флюсы предотвращают горение, но 

могут снижать механические и  коррозионные свойства 
сплавов. Для улучшения стойкости к окислению исполь-
зуют добавки редких и щелочноземельных металлов, на-
пример, стронций. Однако при высоких концентрациях 
Sr могут образовываться интерметаллиды, ухудшающие 
свойства сплавов. Если альтернативы фторированным 
газам или легирование неэффективны, возможным реше-
нием являются герметичные плавильные агрегаты с  за-
щитными газами, такими как Ar или N2, под избыточным 
давлением.

Литература:

1. Семенченко Иван Юрьевич, Медведева Мария Сергеевна Особенности технологического процесса механиче-
ской обработки магниевых деталей // Наука и образование сегодня. 2017. №  5 (16).

2. Magnesium Melt Protection. Norbert Hort, Börn Wiese, Hajo Dieringa, Karl Ulrich Kainer. Materials Science Forum 
Vols. 828–829 (2015) pp 78–81 (2015) Trans Tech Publications, Switzerland Melt Protection of Mg-Al Based Alloys.

3. María J. Balart *, Jayesh B. Patel * and Zhongyun Fan. Metals 2016, 6, 131; doi:10.3390/met6060131 K. Li, C. Ji, S. Bai 
et al. Selective laser melting of magnesium alloys: Necessity, formability, performance, optimization and applications 
Journal of Materials Science & Technology 154 (2023) 65–93]

4. Synthesis and Properties of Mg-Based Foams by Infiltration Casting Without Protective Cover Gas. Journal of Materials 
Engineering and Performance 2020, DOI:10.1007/s11665–020–04566–7

5. Complete Casting Handbook: Metal Casting Processes, Metallurgy, Techniques and Design: Second Edition https://
www.researchgate.net/publication/283534913_Complete_Casting_Handbook_Metal_Casting_Processes_Metallurgy_
Techniques_and_Design_Second_Edition

6. G. Tranell, T. A. Engh, Alternatives to SF6 for the Magnesium Processor — A Technical, Environmental and Economic 
Assessment, 61st Annual World Magnesium Conference, May 9–12, 2004, New Orleans, USA

7. S. L. Couling, F. C. Bennett, T. E. Leontis, Melting Magnesium under Air/SF6 protective atmospheres, Light Metal Age 
Oct (1977) 12;14;20



“Young Scientist”  .  # 3 (554)  .  January 2025 81Cultural Studies

К УЛ ЬТ У Р О Л О Г И Я

Деятельность меценатов и коллекционеров по развитию 
и популяризации культуры России конца XIX — начала ХХ века

Домбровский Владимир Васильевич, студент магистратуры
Научный руководитель: Куровская Ирина Ростиславовна, кандидат искусствоведения, доцент

Херсонский государственный педагогический университет

В статье рассматривается российское меценатство как уникальное социальное явление конца XIX — начала ХХ века 
и предпосылки возникновения коллекционирования отечественных и зарубежных ценностей культуры. Представлена 
благотворительная деятельность таких российских меценатов, как С. И. Щукин, С. Т. Морозов, С. П. Рябушинский, 
П. И. Третьяков и других.
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Меценатство в  России как социальное явление воз-
никло в исследуемый нами период — конец XIX в., 

когда возникли новые социальные условия и  новые за-
дачи в  духовной и  культурной сферах жизни общества. 
Развитие промышленности и торговли дало толчок появ-
лению нового класса — буржуазии — промышленников, 
купцов; в  этой предпринимательской среде и  была рас-
пространена благотворительность: «они были заинтере-
сованы в развитии образования, в частности, профессио-
нального, осуществляли финансовую поддержку школ, 
училищ, институтов и университетов. Многие компании 
регулярно перечисляли крупные финансовые средства 
на образовательные нужды» [2]. Само понятие «меценат» 
происходит от имени римского покровителя науки и ис-
кусства Мецената Гай Цильния (VIII  в. до н. э.), прибли-
женного императора Августа.

Меценатство, как вид благотворительности, чаще всего 
встречается в  сфере культуры. Так же благотворитель-
ность в России носило и религиозный характер, особенно 
среди купечества: «Руководствуясь православной этикой, 
буржуа жертвовали крупные суммы на строительство мо-
настырей и храмов» [2].

К социально-культурным предпосылкам развития ме-
ценатства можно отнести такие процессы: общий подъем 
российской культуры и искусства в обозначенный период; 
возникновение и активный поиск новых форм и способов 
выражения взглядов на мир художниками различных 
стилей и  направлений. Представители купечества, часто 
вышедшие из простого народа, становились владельцами 
больших капиталов на фоне разоряющегося дворянства: 
«Публицист С. Л. Елпатьевский, хорошо знавший ни-

жегородское купечество конца XIX  в., писал: »На начи-
навшие пустеть дворянские кресла садился купец. Его сы-
новья учились не только в гимназиях, но и в дворянском 
институте…, дочери поступали в институт благородных 
девиц, рядом с не очень грамотными отцами в жизни их 
сыновья — адвокаты, инженеры… теперь купец с высоты 
своего капитала, с высоты своего растущего значения по-
лупрезрительно смотрел на барина, на опускавшееся все 
ниже и ниже дворянство…» [2].

Если условно разделить культуру того периода на про-
изводителей культурных ценностей, распространителей 
и  потребителей ценностей культуры, то русских меце-
натов можно отнести к  связующему звену между «про-
изводителями» и  «потребителями» ценностей культуры, 
т. е. осуществляли коммуникативную функцию, а часто — 
и кросскультурную (межкультурную), чем содействовали 
сохранению и  популяризации произведений искусства 
как отечественного, так и зарубежного искусства.

Именно период конца XIX — начала XX веков можно 
назвать «золотым веком» меценатства в  России, свя-
занным с  деятельностью именитых купеческих дина-
стий, давших потомственных культурных благотвори-
телей: С. И. Щукин, С. Т. Морозов, С. П. Рябушинский, 
П. И. Третьяков и другие. Многие из них были воспитаны 
с  старообрядческой традиции, которая многие века бе-
режно относилась и  сохраняла свое духовное наследие, 
это было заложено в семейных генах [2].

В начале ХХ в. мировым центром искусства и мировым 
центром рынка искусства был Париж. Художники и кол-
лекционеры стекались в  Париж, т. к. только там можно 
было прославиться авторам и  приобрести шедевры жи-
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вописи нового искусства коллекционерам. Именно здесь 
до начала I мировой войны были составлены коллекции 
знаменитых русских меценатов С. И. Щукина, С. Т. Моро-
зова и др. Следует отметить, что они коллекционировали 
французскую живопись Нового и  Новейшего времени, 
в то время еще не признанную в Европе — от Матисса до 
Пикассо. Так же они поручили перестроить свои особ-
няки архитектору-модернисту Льву Кекушеву. И еще одно 
сходство этих удивительных меценатов — судьба их уни-
кальных коллекций: после революции шедевры из их кол-
лекций по частям были разбросаны по музеям, а часть из 
них — распродана [1].

Приведем примеры жизни и  благотворительной дея-
тельности некоторых российских меценатов.

Савва Иванович Мамонтов (1841–1918) — русский 
купец, предприниматель и  меценат. Он был создателем 
художественного кружка в  1870–1890-е гг. в  имении Аб-
рамцево. Художники В. Поленов, В. Васнецов, В. Серов, 
М. Врубель и многие другие, обретали в имении С. И. Ма-
монтова тепло, заботу и  уют. Часто здесь принимали их 
с семьями; ходили и писали этюды. В кружок входили ху-
дожники разных направлений, все стремились возро-
ждать и развивать отечественное искусство. Здесь созда-
вались шедевры живописи: «Аленушка» и «Три богатыря» 
В. Васнецова, «Не ждали» И. Репина, «Девочка с  перси-
ками» (портрет старшей дочери Мамонтовых Веры) В. Се-
рова и многие другие. Что касается М. Врубеля, то прозор-
ливый С. И. Мамонтов сразу увидел в  нем талантливого 
художника и  терпеливо ждал появления его шедевров. 
«Многие работы членов кружка Мамонтов приобретал 
сам, для других находил заказчиков» [2].

При участии супругов Мамонтовых были открыты ху-
дожественные мастерские, где возрождались традиции 
народного прикладного искусства — керамики и  резьбы 
по дереву.

Деятельность С. И. Мамонтова охватила и музыкальное 
искусство — в 1885 г. им была создана Московская частная 
опера, которая работала до 1904 г. Судьба всех этих на-
чинаний мецената печальна: в  1919 г. усадьба Абрамцево 
была национализирована, здесь был создан музей, работой 
которого занималась Александра Саввична Мамонтова 
(дочь купца). В 1930-е гг. в бывшей усадьбе был создан по-
селок художников, где жили и работали такие выдающиеся 
мастера, как И. Грабарь, П. Кончаловский, Б. Иогансон, 
И. Машков, В. Мухина и многие другие.

Жизненный путь С. И. Мамонтова закончился тра-
гично: разорение, долговая тюрьма, отречение тех, кого он 
щедро поддерживал финансами за исключением Ф. И. Ша-
ляпина.

Мария Клавдиевна Тенишева (1867–1928) — выдаю-
щаяся личность, чье имя тесно связано с золотым веком 
русского меценатства в  сфере искусства и  образования. 
Благодаря глубоким познаниям в  художественной куль-
туре и  статусу почетного члена первой российской ас-
социации художников, она внесла неоценимый вклад 
в сфере культуры и образования:

– Основала под Брянском учебное заведение для ре-
месленников,

– Альтруистически учредила народные начальные 
школы,

– Сотрудничая с  Ильей Репиным, открывала рисо-
вальные классы,

– Организовала курсы подготовки педагогов
– Преобразовала имение Талашкино на Смоленщине 

как аналог подмосковного Абрамцева. М. К. Тенишева не 
только щедро финансировала возрождение отечественной 
культуры, но и  активно участвовала в  этом процессе. Ее 
имение стало центром художественного образования:

– талантливая молодежь готовилась к  поступлению 
в петербургскую Академию;

– мастерские возрождали традиционные ремесла, где 
М. Врубель обучал керамике;

– вышивальщицы создавали узоры для костюмов 
по эскизам В. Серова и К. Коровина. Её коллекция пред-
метов народного творчества и произведений знаменитых 
мастеров стала сокровищем, включающим национальные 
костюмы, расписную керамику, музыкальные инстру-
менты — все это впоследствии легло в основу музея «Рус-
ская старина» (ныне хранится в  Смоленском художе-
ственном музее им. Коненкова).

Павел Михайлович Третьяков (1832–1898) — купец, 
успешный предприниматель и  страстный коллекционер, 
соучредитель знаменитой Третьяковской галереи, по-
четный гражданин Москвы и действительный член Импе-
раторской Академии художеств.

В некрологе на смерть П. М. Третьякова критик 
В. В. Стасов отмечал: «Скончался великий меценат рус-
ского искусства — Третьяков, чья коллекция стала зер-
калом национальной души и  гордостью отечественной 
культуры»; «Третьяков умер знаменитым не только на всю 
Россию, но и на всю Европу».

Его общественная деятельность была многогранной 
как предприниматель и меценат он состоял:

– в Московском купеческом обществе взаимного кре-
дита;

– в Московском биржевом обществе;
– Славянском комитете;
– в комитете московского общества любителей худо-

жеств;
– в комитете для оказания помощи семьям убитых, 

умерших от ран и изувеченных на поле брани воинов;
– в попечительском совете Александровского ком-

мерческого училища;
– в совете Московского коммерческого училища;
– в попечительском совете Арнольдовского училища 

глухонемых.
Так же, как и  М. К. Тенишева, П. М. Третьяков по-

могал деньгами образовательным учреждениям, строил 
новое здание для училища на Донской улице, жертвовал 
на стипендии в мещанских училищах. Своим завещанием 
он внес в советы учебных заведений средства, проценты 
с  которых использовались на стипендии для студентов 
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и учащихся Московского университета, Московской кон-
серватории, Московского коммерческого училища, Алек-
сандровского коммерческого училища, московских ме-
щанских училищ, Московскому купеческому обществу.

Феноменальная идея создания общественного, доступ-
ного для посещения «хранилища» произведений искус-
ства не возникала ни у кого из современников П. М. Треть-
якова. Частные коллекционеры приобретали картины, 
скульптуры, предметы антиквариата, прежде всего, для 
своих частных собраний и  поэтому экспонаты были не-
доступны широким слоям публики. Выдающийся ме-
ценат, не имея художественного образования, мог раньше 
других распознавать талантливых художников. Раньше 
многих он осознал неоценимые художественные достоин-
ства иконописных шедевров Древней Руси [2].

Создание художественной галереи проходило, начиная 
с 1854 г., когда П. М. Третьяков приобрел девять полотен гол-
ландских художников, а затем стал покупать отечественные 
работы: Н. Шильдера «Искушение», В. Худякова «Стычка 
с  финляндскими контрабандистами» и  другие. С  1869 г. 
начал собирать галерею портретов выдающихся людей: 
«Александр Грибоедов» И. Крамского, «Михаил Глинка» 
И. Репина, «Нестор Кукольник» Брюллова, «Николай Го-
голь» Моллера и другие. Пока коллекция была небольшой, 
П. М. Третьяков хранил ее в собственном доме, но собрание 
пополнялось и потребовалось другое помещение. Поэтому 
в 1874 г. он начал строительство картинной галереи и через 
несколько лет открыл ее для всеобщего посещения.

В 1892 г. написал заявление в Московскую городскую 
думу о  желании передать в  дар городу свое собрание 
картин, а также собрание картин брата — Сергея Михайло-
вича. В августе 1893 г. состоялось официальное открытие 
городской художественной галереи Павла и Сергея Треть-
яковых. Подарив художественную коллекцию городу, 
Павел Третьяков продолжил пополнять ее картинами, ри-
сунками и этюдами.

Братья: Петр Иванович Щукин (1853–1912) и  Сергей 
Иванович Щукин (1854–1936) — принадлежали к москов-
ской влиятельной купеческой династии, которые увле-
кались коллекционированием предметов искусства. Со-
бирательством в  семье Щукиных занимались братья: 
Николай, Петр, Иван и Сергей.

С. И. Щукин был известным коллекционером новой 
западной живописи — по определению искусствоведа 
и  теоретика искусства И. Э. Грабаря «искусства живого, 
активного, действенного, искусства сегодняшнего дня» — 
и собрал первую в России и одну из лучших в мире кол-
лекцию картин импрессионистов и  постимпрессиони-
стов, предугадав их будущее значение.

Первые покупки произведений импрессионистов 
С. И. Щукин сделал в Париже в Салоне Национального об-
щества изящных искусств, затем на парижских выставках, 
непосредственно у художников, а также через парижских 
торговцев антиквариатом П. Дюран-Рюэля, А. Воллара, 
Д. Канвейлера. Среди художников-импрессионистов, чьи 
полотна составили основу коллекции С. И. Щукина, был 

Клод Моне, Эдгар Дега, Огюст Ренуар, а  также постим-
прессионистов: Поля Гогена, Поля Сезанна, Винсента ван 
Гога. За неполных 20 лет купец приобрел 266 полотен. Без-
упречный вкус, незаурядная интуиция позволили ему со-
здать коллекцию мирового значения, которую он не соби-
рался скрывать от широкой публики. С 1909 г. С. И. Щукин 
открыл свой особняк для посещения всех, кто желал озна-
комиться с полотнами. В 1915 г. С. И. Щукин, купил с вы-
ставки «Трамвай В» работу В. Татлина, собранную из 
деревянных досок, о чем писали, негодуя, газеты: о при-
обретении за большие деньги «трех старых, грязных до-
сочек». Однако, это означало, что С. И. Щукин почув-
ствовал в  новом искусстве будущее. Щукинская галерея 
насчитывала около 250 полотен, 40 из них принадле-
жали Матиссу. Здесь так же были картины Моне, Сислея, 
Пюви де Шаванна, Марке, Ван Гога, Гогена, Руссо, Сезанна, 
Синьяка, Тулуз-Лотрека, Пикассо.

С 1910 г. его галерея открылась для публичного посе-
щения и  стала популярным центром современного ис-
кусства. Здесь, в стенах особняка на Знаменке, побывали 
все московские художники того времени, лучшие москов-
ские музыканты исполняли произведения А. Скрябина, 
Н. Меттнера, С. Рахманинова. П. И. Щукин, помимо кол-
лекционирования предметов декоративно-прикладного 
искусства царских мастерских и крестьянских ремеслен-
ников, собирал и хранил личные архивы видных государ-
ственных деятелей, представителей русской знати, науки, 
культуры (графов Воронцовых, Демидовых и др., письма 
И. Тургенева и т. д.).

Для размещения большой по объему и разнообразной 
по составу коллекции П. И. Щукин построил здание на 
Малой Грузинской улице. С 1895 г. его частный музей от-
крылся для исследователей и  любителей старины. Здесь 
писал этюды для картины «Степан Разин» В. И. Суриков, 
изучал планы Москвы XVII  в. художник А. М. Васнецов. 
В 1905 г. Петр Иванович все свое собрание вместе с домом, 
библиотекой, картинной галереей принес в дар Историче-
скому музею. Сейчас в этих зданиях размещен Биологиче-
ский музей им. К. А. Тимирязева.

Собрание С. И. Щукина оказало влияние на москов-
ских художников, которые создали особую школу рус-
ского авангарда. Когда галерея была национализиро-
вана, Сергей Иванович стал Директором и хранителем, но 
вскоре семья Щукиных выехала за границу, где он дожил 
до преклонных лет и был похоронен в Париже.

В данной статье мы рассмотрели деятельность не-
многих русских меценатов, как пример их благотвори-
тельности. На самом деле их было очень много в разных 
сферах экономики, социальной жизни, культуры и искус-
ства. Но в целом, своеобразие движения российских меце-
натов имеет общие черты: благотворительность в крупных 
масштабах; они были подлинными интеллигентами — об-
разованные, духовно и  эстетически воспитанные, пони-
мающие нужды людей, жертвенные; они были предста-
вителями нового поколения, которое «не имеет аналога 
в истории цивилизации, в опыте других стран» [2].
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И С К УС С Т В О В Е Д Е Н И Е

Эволюция татуировки как искусства в современном обществе
Захарченко Роман Вадимович, тату-художник

Студия татуировки «Sashatattooing Gallery» (г. Лос-Анджелес, США)

Татуировки использовались веками людьми разных культур по всему миру, каждая со своим уникальным значением 
и  символизмом. В  этой статье мы исследуем историю и  культурное значение татуировок в  различных обществах, 
включая способы их использования для обозначения социального статуса, выражения идентичности и увековечивания 
важных жизненных событий. Мы рассматриваем развивающиеся стили и техники татуировки, а также стигмы и про-
тиворечия, связанные с татуировками на протяжении истории.

Ключевые слова: татуировка, современное общество, форма самовыражения, общественное мнение, тату инду-
стрия, художественная коммуникация, восприятие тела, способ самоидентификации, искусство.

Введение

Татуировка (от полинезийского tatau — «метка») пред-
ставляет собой многогранное явление, которое в  совре-
менной научной литературе рассматривается как форма 
концептуального искусства и  самовыражения, оказыва-
ющая существенное влияние на восприятие тела и иден-
тичности в  обществе. Этот феномен характеризуется 
способностью модифицировать как личное восприятие 
индивидуума, так и общественные нормы, и стереотипы, 
связанные с  внешним видом. Татуировки могут отра-
жать культурные, религиозные и  социальные аспекты, 
а  также служить средством художественного самовыра-
жения, способным трансформировать восприятие тела 
как холста для искусства [1].

Татуировки на протяжении тысячелетий играли 
важную роль в человеческой культуре. От древнего Египта 
до современного общества татуировки имели широкий 
спектр культурного и социального значения в разные вре-
мена и в разных местах.

В последние годы татуировки пережили всплеск по-
пулярности и стали более признанными как форма само-
выражения. В то время как традиционные техники нане-
сения татуировки продолжают практиковаться во многих 
частях мира, современные технологии позволили до-
биться большей точности, разнообразия, реалистичности 
и доступности в дизайне тату. [2].

Несмотря на растущее признание татуировок, в неко-
торых кругах все еще существует определенная стигма, 
связанная с  этим видом искусства, и  многие люди стал-
киваются с  проблемами и  дискриминацией из-за своих 
татуировок. Это делает важным исследование сложных 

культурных, социальных и  психологических факторов, 
влияющих на практику и  значение татуировок в  раз-
личных контекстах.

Эта статья стремится исследовать культурное и соци-
альное значение татуировок, как в прошлом, так и в на-
стоящем. Изучая традиционные техники татуировки, 
культурную символику и  современную культуру татуи-
ровок, мы стремимся глубже понять значения и ценности, 
связанные с этим видом искусства. Мы также стремимся 
рассмотреть некоторые проблемы и  сложности, свя-
занные с татуировками в современном обществе, исследо-
вать способы, с помощью которых можно способствовать 
большему принятию и  пониманию этой формы самовы-
ражения.

Исторический обзор

История и развитие татуировки как социокультурного 
явления

История татуировки как социокультурного явления 
уходит корнями в 5300 год до нашей эры, о чем свидетель-
ствует обнаруженный в  итало-австрийских Альпах «ле-
дяной человек» с  сохранившимися следами татуировок. 
Эта практика всегда присутствовала в  Европе, периоди-
чески становясь более или менее распространенной. Та-
туировки были популярны среди римских легионеров, 
галльского племени лигуров, пиктов с  Британских ост-
ровов и других народов. Изначально татуировка служила 
признаком принадлежности к определенному народу, а её 
образ передавался по наследству во время ритуала ини-
циации. У кельтов, японцев, египтян и полинезийцев та-
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туировки содержали защитные знаки, выступающие 
своего рода талисманом.

В средние века татуировка долгое время оставалась под 
запретом церкви, так как религия видела в нанесенных на 
кожу рисунках популяризацию языческих культов. Это 
стало одной из причин формирования табу на тему татуи-
ровок в обществе и негативного отношения к ним в целом.

В 1744 году Джеймс Кук вернулся из своей поездки по 
Тихому океану, где татуировка была этическим и  соци-
альным маркером. Само название происходит от поли-
незийского слова «та-Тау», что означает «рисование Духа, 
Бога» [3].

В разных обществах функции татуировки варьирова-
лись: она могла быть свидетельством обряда инициации 
или наказания, говорить о  мужестве или религиозности 
обладателя, указывать на порабощение татуированного 
человека, а  также использоваться в  качестве талисмана 
или косметического средства.

Первая волна: XVIII–XIX века

Историки и  антропологи выделяют три волны моды 
на татуировки в Европе. Первая волна возникла в XVIII–
XIX веках, когда в Европу вместе с мореплавателями при-
были первые «дикари» с  татуировками. Первая татуи-
ровочная машина была изобретена Сэмюэлем О’Рейли 
в 1851 году. Однако в XIX веке практика нанесения татуи-
ровок была редкой и распространенной в основном среди 
моряков и маргиналов. К концу XIX века публичные по-
казы людей с  татуировками стали весьма прибыльным 
делом, принося организаторам значительный доход. В это 
время татуировки начали носить не только аборигены, но 
и некоторые европейцы. [4] [5].

Вторая волна: конец XIX — начало XX века

Вторая волна моды на татуировки была связана с по-
пулярностью всего японского. Отправной точкой можно 
считать визит принца Уэльского в Японию, где он сделал 
себе татуировку в традиционном японском стиле. Эта но-
вость быстро распространилась по прессе и изменила об-
щественное мнение о  татуировках. Людей с  татуиров-
ками стали воспринимать не как «редкие экспонаты» для 
фрик-шоу, а как трендсеттеров. С конца XIX века наблю-
дается рост интереса к татуировкам среди масонов и ари-
стократов Великобритании и США. [5].

Третья волна: 60-е годы XX века

Третья волна моды на татуировки пришлась на 60-е 
годы XX века и активно распространилась в Соединённых 
Штатах Америки. В  это время там возникло множество 
субкультур, таких как панки, байкеры и футбольные фа-
наты. В 1970-е годы набрало обороты художественное те-
чение боди-арт, которое через десять лет проникло в шоу-
бизнес. Среди приверженцев боди-арта можно было 

встретить голливудских звёзд, спортсменов и  крупных 
бизнесменов. Сегодня эта техника встречается среди 
разных слоёв общества и  является одной из множества 
телесных практик в Европе и США. Но далеко не все ев-
ропейские страны следовали этой практике: во Франции, 
например, татуировки считались символом отчуждения 
и противостояния обществу вплоть до 80-х годов XX века, 
а  в  СССР демонстрировали принадлежность к  крими-
нальным кругам. [5].

Татуировки в России

В России татуировки стали массовым явлением лишь 
в начале 90-х годов XX века, когда страна переживала серь-
ёзные изменения в различных сферах жизни. «Перестройка» 
затронула экономику, политику и социальную сферу. Неза-
висимые аналитики подсчитали, что только в Москве с 1995 
по 2016 годы появилось около двухсот тату-салонов. Это 
предварительная цифра, которая даёт представление о рас-
пространённости татуировок. В  этот же период активно 
работали частные тату-мастера, принимающие клиентов 
у себя дома или в арендованных помещениях.

С ростом популярности тату-культуры в  России 
в  крупных городах, таких как Санкт-Петербург и  Мо-
сква, начали проводиться международные конвенции. 
На них съезжаются мастера из разных городов и  стран, 
а лучшие работы выбирает жюри по нескольким номина-
циям. После конвенций издаются специальные журналы 
и каталоги работ. Таким образом, сегодняшняя тату-куль-
тура превратилась в  направление современного искус-
ства, хотя начиналась как частная практика.

Современное общество и татуировки

В современном обществе изменился статус самого 
тела — оно стало предлогом и  возможностью изменить 
себя, принятым выбором в глазах всех. Вероятно, это яв-
ление можно объяснить индивидуализмом и  потерей 
ценностей, которые вторглись в  общество XXI  века. Се-
годня люди живут рядом друг с другом, а не просто друг 
с другом. В этих условиях тело должно быть уникальным, 
телом для «себя» и  личности, которая изобретает свой 
собственный мир, привлекающий других. Таким образом, 
татуировка становится своего рода маркером личности. 
В  бизнесе татуировка часто рассматривается как прояв-
ление творчества; людям нравится идея, что тело является 
пространством для художественного выражения. Воз-
можно, именно поэтому все чаще татуировки выполняют 
на открытых участках тела [6].

Татуировка в современном обществе

Социальные и психологические аспекты

Татуировки в  современном обществе стали по-
пулярной формой самовыражения, люди всех слоев об-
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щества делают татуировки, для того чтобы увековечить 
важные события, отразить свою индивидуальность, быть 
частью какой-то субкультуры или просто почувствовать 
себя частью процесса искусства.

Изменение восприятия татуировок было вызвано 
рядом факторов:

1. Изменения в социальных нормах.
2. Рост качества как следствие технологического про-

гресса.
3. Возросшую видимость тату-культуры в популярных 

медиа.
Одним из факторов, способствующих росту популяр-

ности татуировок, является изменение социальных норм 
в  отношении искусства на теле. В  прошлом татуировки 
часто ассоциировались с негативными стереотипами, та-
кими как принадлежность к  криминальным кругам или 
девиантному поведению. Однако с ростом принятия раз-
нообразия и  индивидуальности в  обществе татуировки 
стали более широко восприниматься как форма самовы-
ражения.

Достижения в технологиях также способствовали по-
пулярности татуировок. Современные тату-машины сде-
лали процесс нанесения татуировки быстрее, менее бо-
лезненным и  более точным. Кроме того, доступность 
широкого ассортимента чернил и  оборудования для та-
туировок позволила достичь высокого художественного 
качества и  реалистичности в  дизайне татуировок. Воз-
росшая популярность татуировки в  популярных медиа 
также сыграла роль в росте принятия тату-культуры в со-
временном обществе. Телевизионные шоу, фильмы, соци-
альные сети помогли продемонстрировать разнообразие 
и глубину искусства татуировок, сделав их более доступ-
ными и  понятными для людей, которые ранее могли не 
рассматривать возможность обладания тату.

Социологическое исследование, проведенное 
в 2020 году в городе Тольятти, позволило глубже понять 
социальную динамику восприятия татуировок в  совре-
менном российском обществе. Выборка исследования со-
ставила 297 человек, что обеспечило репрезентативность 
полученных данных. [7]

Ключевые аспекты исследования раскрыли многогран-
ность отношения к татуировкам:

1. Гендерные особенности восприятия
Исследование показало существенные различия в отно-

шении к татуировкам среди мужчин и женщин. Если муж-
чины в целом более лояльно относятся к татуировкам как 
форме самовыражения, то женская часть респондентов де-
монстрирует более консервативный подход, связывая та-
туировки с определенными социальными стереотипами.

2. Профессиональный контекст
Значительная часть участников исследования отметила 

влияние татуировок на профессиональную реализацию. 
Несмотря на растущую толерантность, существуют опре-
деленные профессиональные сферы, где наличие ви-
димых татуировок может создавать барьеры для карьер-
ного роста.

3. Мотивация нанесения татуировок
Основные мотивы получения татуировок участники 

исследования разделили на несколько категорий:
– Личная история и память
– Эстетическое самовыражение
– Принадлежность к субкультуре
– Духовные и философские причины
– Протест против социальных норм
– Социальные установки
Примечательно, что 62% опрошенных считают татуи-

ровки допустимой формой искусства, в то время как 38% 
все еще воспринимают их настороженно. Молодое поко-
ление (18–35 лет) демонстрирует наиболее лояльное отно-
шение к татуировкам. [7]

4. Эволюция восприятия
За последние десять лет произошла существенная 

трансформация общественного мнения. Если раньше та-
туировки ассоциировались преимущественно с  марги-
нальными группами, то сегодня они воспринимаются как 
легитимная форма проявления личности.

Важным выводом исследования стало признание того, 
что татуировка перестает быть декоративным элементом. 
Она превращается в сложный социокультурный код, ко-
торый несет в себе глубокий личный смысл, отражает ин-
дивидуальную историю и становится важным элементом 
самоидентификации. Современное общество демонстри-
рует все большую открытость к  различным формам са-
мовыражения. Если раньше татуировки воспринимались 
как атрибут субкультур, то сегодня — это полноценная 
форма художественной коммуникации. Татуировки пре-
вратились в  способ самоидентификации, возможность 
рассказать о себе без слов.

Таким образом, татуировка в современном российском 
обществе — это не просто художественная практика, но 
и сложный социальный феномен, который отражает глу-
бинные трансформации в  системе личностных и  груп-
повых коммуникаций.

Татуировка как форма визуального искусства

Татуировочное искусство — уникальный феномен со-
временной визуальной культуры, который трансформи-
руется и  эволюционирует в  обществе десятки лет. Со-
временное искусство татуировки представляет собой 
сложную многогранную систему, где каждый стиль — это 
уникальный язык визуальной коммуникации. [8] [2]

Основные художественные направления включают:
1. Традиционная татуировка
Корни этого направления уходят в  глубину веков, со-

храняя аутентичность культурных традиций различных на-
родов. Традиционные татуировки — это не просто деко-
ративный элемент, а  носители глубокого символического 
значения, которые передают культурный код и идентичность.

2. Реалистичный стиль
Реализм в татуировке — это высший пилотаж мастер-

ства. Художники достигают невероятной детализации, 
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создавая на теле человека практически фотографические 
изображения. Портреты, пейзажи, анималистические сю-
жеты — все это превращает кожу в живописное полотно.

3. Минималистический подход
Минимализм демонстрирует, что в  искусстве татуи-

ровки важна не только техническая сложность, но и кон-
цептуальная глубина. Лаконичные линии, геометрические 
формы, сдержанная цветовая палитра — все это говорит 
об изяществе простоты и философии недосказанности.

4. Геометрический стиль
Геометрия в  татуировках — это математика красоты. 

Точные углы, симметричные построения, игра с  про-
странством и  формой. Каждая линия несет в  себе опре-
деленный смысл, каждый угол — это послание, зашифро-
ванное в абстрактных формах.

5. Японская традиция
Особое место в современном татуировочном искусстве 

занимает японская школа. Это не просто стиль, а  целая 
философия, где каждый элемент — от изображения карпа 
до сакуры — имеет глубокий символический контекст. 
Японские татуировки — это целый эпос, рассказанный 
через визуальные образы.

6. Неореализм и сюрреализм
Наиболее провокационное направление, где реаль-

ность смешивается с фантазией. Художники создают та-
туировки, которые балансируют между документальной 
точностью и  художественным вымыслом, провоцируя 
зрителя на интеллектуальный диалог. [8]

Развитие татуировочного искусства неразрывно свя-
зано с  технологическим прогрессом. Современные тату-
машины, высокоточные пигменты, передовые методики 
нанесения позволяют воплощать самые смелые художе-
ственные концепции. Социальная парадигма также прин-
ципиально изменилась. Если раньше татуировки вос-
принимались как атрибут субкультур, то сегодня — это 
полноценная форма художественной коммуникации. Та-
туировки превратились в  способ самоидентификации, 
возможность рассказать о себе без слов.

Татуировочное искусство продолжает эволюциони-
ровать, демонстрируя невероятную способность к транс-
формациям. Оно выходит за рамки простого декориро-
вания тела, каждая татуировка — это микрокосмос, где 
пересекаются индивидуальный опыт, культурные тра-
диции и  современные художественные практики. Это 
живой организм, который постоянно обновляется, от-
ражая тончайшие нюансы человеческой субъективности.

Современная тату-культура и её юридические 
аспекты

Юридические аспекты тату-культуры в современной 
России

Тату-культура в  России представляет собой сложный 
социокультурный феномен, который находится на стадии 
активного становления и  переосмысления. Современная 

российская реальность демонстрирует существенные 
противоречия в правовом и социальном восприятии та-
туировок.

Правовая неопределенность

Ключевой проблемой является полное отсутствие чет-
кого юридического регулирования тату-индустрии. Про-
фессия тату-мастера не имеет официального статуса, 
что создает множество препятствий для развития этой 
сферы. Тату-студии вынуждены существовать в правовом 
вакууме, нередко маскируясь под салоны красоты или 
другие типы заведений.

Единственным исключением остается Москва, где еще 
в  1998  году были утверждены «Методические рекомен-
дации по устройству, оборудованию и  содержанию са-
лонов художественной татуировки» главным санитарным 
врачом Москвы Н. Н. Филатовым. Однако этот документ 
не решает всего комплекса существующих проблем. [9]

Профессиональное образование

Профессиональная подготовка тату-мастеров в России 
фактически отсутствует. Это существенное отличие от 
Соединённых Штатов Америки и ряда европейских госу-
дарств, где существуют специализированные образова-
тельные программы, российские мастера вынуждены:

– Осваивать навыки самостоятельно
– Изучать зарубежные источники
– Перенимать опыт у старших коллег
– Развивать художественное мастерство
– Изучать технические аспекты работы

Трудовые и авторские права

Работодатели сталкиваются с серьезными трудностями 
при оформлении тату-мастеров. В трудовых книжках их 
вынуждены указывать как «художников», поскольку офи-
циальной профессии не существует. Еще одна критиче-
ская проблема — отсутствие защиты авторских прав на 
эскизы и уникальные дизайны, что существенно снижает 
мотивацию и рентабельность работы мастеров.

Тату-культура в  России находится на переломном 
этапе. Требуется комплексный подход к разработке зако-
нодательных норм, профессиональных стандартов и  со-
циальных механизмов интеграции этого художественного 
направления в  современное общественное простран-
ство. Необходимо преодолеть существующие барьеры, со-
здать условия для профессионального развития мастеров 
и формирования культуры уважения к индивидуальным 
формам самовыражения.

Заключение

Татуировка — это многогранный социокультурный 
феномен, который эволюционировал от простой метки 



“Young Scientist”  .  # 3 (554)  .  January 2025 89Art Studies

до формы концептуального искусства. Являясь способом 
самовыражения, она трансформирует восприятие тела 
и  идентичности в  современном обществе. Несмотря на 
растущее признание, татуировки все еще сталкиваются 
с  определенной стигматизацией. Технологический про-

гресс расширил возможности художественного самовы-
ражения, сделав татуировки более доступными и  разно-
образными. Ключевая цель — продолжать исследовать 
культурные, социальные и  психологические аспекты 
этого уникального вида искусства.

Литература:

1. Tassie, G. J. Identifying the Practice of Tattooing in Ancient Egypt and Nubia / G. J. Tassie. — Текст: непосредственный // 
Papers from the Institute of Archaeology. — 2003. — №  14. — С. 85–101.

2. DeMello, M. Bodies of Inscription: A Cultural History of the Modern Tattoo Community / M. DeMello. — 1. —: Duke 
University Press Books, 2000. — 245 c. — Текст: непосредственный.

3. Волкова, А. И. Татуировка, как часть многовековой истории человечества  / А. И. Волкова. — Текст: непосред-
ственный // Сборник статей Международной научно-практической конференции. — Уфа: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Аэтерна», 2021. — С. 312–324.

4. Ельски, А. Татуировка. Перевод с  польского Д. А. Подберезского  / А. Ельски. — Минск: Мет, 1997. — 232 c. — 
Текст: непосредственный.

5. Шуляр Э. Ю. Татуировка как социокультурное явление  // Universum: филология и  искусствоведение: элек-
трон. научн. журн. 2022. 8(98). URL: https://7universum.com/ru/philology/archive/item/14163 (дата обращения: 
07.12.2024).

6. Максименко, А. В. Молодежная массовая культура как фактор выбора татуировки: социологический ас-
пект вопроса  / А. В. Максименко. — Текст: непосредственный  // сборник научных трудов по материалам Ме-
ждународной научно-практической конференции Перспективы развития сферы науки, техники и технологий 
в ХХI веке. — г. Белгород: ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2022. — С. 46–49.

7. Кораблева, О. В. К вопросу об отношении общественности к татуировке / О. В. Кораблева. — Текст: непосред-
ственный // Карельский научный журнал.. — 2020. — №  3. — С. 85–89.

8. Старков П. Л. Анализ современных художественных направлений в татуировочном искусстве и их воздействие 
на мировую художественную сцену //Universum: филология и искусствоведение: электрон. научн. журн. 2023. 
11(113). URL: https://7universum.com/ru/philology/archive/item/16271

9. Бундин, Ю. И. Авторское право на произведения искусства татуировки  / Ю. И. Бундин. — Текст: непосред-
ственный // Северо-Кавказский юридический вестник. — 2020. — №  4. — С. 93–102.



«Молодой учёный»  .  № 3 (554)   .  Январь 2025  г.90 История

И С Т О Р И Я

Историческая география и социально-экономическая трансформация 
Талышского региона в эпоху Ильханидов (на основе монгольского 

указа 1320 года и исследований В. Минорского)
Алиев Джаббар Агали Оглы, историк-краевед (г. Санкт-Петербург)

Талышский регион, расположенный на побережье Каспийского моря и охватывающий территории, разделённые между 
двумя странами — Азербайджаном и Ираном, на протяжении веков занимал важное место в историко-культурной карте 
Южного Кавказа. В XIII — XIV веках эта территория находилась под контролем монгольского Ильханата, чья админи-
стративная политика сочетала элементы централизованного управления с сотрудничеством с местными элитами.

Указ ильхана Абу-Сеида, изданный в 1320 году в отношении наследственных вакуфных земель семьи Шейха Захида, 
представляет собой редкий исторический документ, освещающий сложные социально-экономические процессы региона, 
а также реформы и взаимодействие между монгольскими властями и местными духовными лидерами.

Целью данного исследования является реконструкция исторической географии и  социально-экономической струк-
туры Талышского региона в эпоху Ильханидов (1256–1335 годы). Основное внимание уделяется анализу взаимодействия 
между монгольской администрацией и местными религиозными институтами, а также их влиянию на развитие ре-
гиона.

Ключевые слова: Шейх Захид, Абу-Саид Бахадур-хан, Газан-хан, Испахбадский Гилан, Малик Ахмед, Бадр ад-Дин 
Махмуд, Мугань, Ленкорань, Астара, Сиявруд, Хилякеран, Шихакеран, вакуфные земли.

1 Седджаде — буквально, место, где совершается земной поклон во время молитвы. По мнению известного ираниста У. Хеннинга, здесь оно отно-
сится к руководству религиозной общины.

Указ Абу-Саида впервые был обнаружен в  1936  году 
французским археологом Полем Плио в  Нацио-

нальном музее Ирана.  [1] Документ был составлен по 
жалобе Бадр ад-Дина Махмуда, внука Шейха Захида Ги-
лани (1218–1301), основателя ряда суфийских тарикатов, 
включая Захидийе, Халватийе и Джалватийе.

В своей жалобе Бадр ад-Дин Махмуд указывал, что его 
дядя Шамс ад-Дин Мухаммад незаконно захватил руко-
водство общиной «седджаде»1 и  владения, оставленные 
в наследство их знаменитым предком, что привело к фи-
нансовым проблемам суфийского ордена. Махмуд ссы-
лался на предыдущий указ монгольской администрации, 
который, к сожалению, не сохранился.

Указ был подписан не только Абу-Сеидом Бахадур-
ханом, но и ещё четырьмя высокопоставленными чинов-
никами, из которых троих удалось идентифицировать 
благодаря исследованиям В. Минорского. [2, с. 515]

Шейх Захид Гилани, имя которого упоминается в указе 
как главное лицо, был выдающимся духовным лидером, 
чьё влияние простиралось далеко за пределы Талышского 

региона. Будучи не только религиозным наставником, но 
и  медиатором между духовным и  мирским мирами, он 
стал символом мудрости и  социальной справедливости. 
Его учения привлекали последователей со всех концов 
региона и оказывали глубокое влияние на местное насе-
ление.

Шейх Захид пользовался большим авторитетом не 
только среди своих учеников, число которых превышало 
100 тысяч, но и среди светских властей В условиях, когда 
правители региона зачастую придерживались буддист-
ских взглядов, он внедрял идеи, которые сочетали духов-
ность с  практическими аспектами повседневной жизни. 
Его проповеди подчёркивали важность заботы о  семье 
и общине как формы служения Богу.

Неудивительно, что его влияние ощущалось и на более 
высоком уровне. Газан-хан (1295–1304), один из выдаю-
щихся правителей Ильханата, который провёл крупные 
реформы в  области экономики и  управления, встре-
чался с  Шейхом Захидом несколько раз.  [3] Известно, 
что Газан-хан перешёл из буддизма в ислам, и хотя это во 
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многом объясняется политическими мотивами, влияние 
Шейха Захида и его идей на это решение также нельзя ис-
ключать.

Газан-хан признавал огромный авторитет Шейха За-
хида среди народа, что делало его важной фигурой в обес-
печении мира и стабильности в регионе. Вакуфные земли, 
дарованные Шейху и  его семье, стали своеобразной 
формой признания его вклада в  поддержание социаль-
ного порядка.

Несмотря на некоторые разногласия в  исследованиях 
о  месте рождения и  захоронения Шейха Захида2, совре-
менные исследования подтверждают, что его родной де-
ревней был Сиявруд3, расположенный между Ленкоранью 
и Астарой, на побережье Каспийского моря4.

Впоследствии, из-за изменений уровня Каспия, могила 
Шейха Захида была перенесена в Хилякеран5, которая пре-
вратилась в место паломничества. Топоним «Хилякеран» 
был естественным образом заменён на «Шихакеран», что 
на талышском языке означает «Дома Шейха». [4]

Указ Абу-Сеида от 1320  года, предоставляющий на-
следникам Шейха Захида обширные территории в форме 
вакуфных земель, был важным шагом в укреплении соци-
альной и экономической стабильности в Талышском ре-
гионе. Вакуфные земли являлись не только экономиче-
ской базой для религиозных общин, но и  инструментом 
взаимодействия между монгольской администрацией 
и местной элитой.

Одним из исторических деятелей, упомянутых в тексте 
ферманов, является Малик Ахмед, правитель Сепахбада 
Гилана (или Сепахбадада) — территории, простирающейся 
от Астары до реки Вилешчай. Некоторые исследователи 
пришли к выводу, что в период правления Илханидов этот 
сепахбадат обладал полусамостоятельным статусом.

Необходимо отметить, что в  Иране прежнее на-
звание современного административного центра про-
винции Гилян, города Решт, было «Дар ал-Марз» или «Дар 
ал-Аман». До этого город назывался «Бийе», что в  сло-
варях интерпретируется как «река» или «место слияния 
двух рек». Это название, по всей видимости, связано 
с расположением города между двумя реками — Гохарруд 
и Зарджуб.

Правая сторона реки Сефидруд, которая служит 
южной границей территории Талыша, исторически назы-
валась Бийе-Пэс, а левая сторона — Бийе-Пиш.

По утверждению В. Минорского, в  период правления 
Ильханидов существовал Сепахбадский Гилян, чьи вла-
дения охватывали область Талыша между Гиляном и Му-
ганью. Таким образом, наряду с историческими районами 
Бийе-Пэс и  Бийе-Пиш, существовала и  третья админи-

2 Например, иранский исследователь Саид Нафиси, российский академик Б. Дорн и английский дипломат и ученый Х. Робино на основании сведе-
ний, полученных от местного населения, приписали мавзолей в поселении Сейидеваран близ Лахиджана (Иран) шейху Захиду.
3 Сияруд, координаты которого указаны в исторических источниках, совпадает с селом Сиявар в современном Ленкоранском районе Азербайджан-
ской Республики.
4 Профессор Б. В. Миллер, дважды побывавший в научной командировке в Талышском крае, тоже поддерживает эту точку зрения. «Талышский 
язык» (Москва, 1953)
5 Хилекара́н (Hilekaran) в переводе с талышского означает «дома, построенные из дерева и тростника»

стративная единица, известная как Гилян-е Истехбад или 
«Сепахбадский Гилян», обозначавшая титул правителя.

Что касается историографии вопроса, В. Минорский 
отмечает, что Ибн Хурдадбек (не  позднее 885  года) упо-
треблял термин «сепахбад» в  описаниях Мугани. По 
мнению иранского исследователя Касрави, это слово 
также встречается в произведении Кетрана Тебризи «Па-
дишахан-и Кум-нам», а также в ряде источников, относя-
щихся к эпохе Сельджукидов.

В своих исследованиях, основываясь на данных из 
книги Ибн Баззаза «Суффат ал-Сафа», В. Минорский вы-
сказывает мнение, что столицу Сепахбада следует ис-
кать вблизи села Сиявера, места рождения и становления 
шейха Захида, недалеко от современного поселка Арчиван 
в Астаринском районе или в Шиндане, находившемся на 
азербайджано-иранской границе. Ибн Баззаз прямо под-
тверждает, что шейх Захид родился и вырос именно в се-
пахбадской части Гиляна.

В статье В. Минорского подробно разбираются три де-
ревни — Кенлеча, Сидил и Аради, упомянутые в указе как 
часть дарованных земель. Эти поселения, которые в  на-
званиях современных деревень и городов региона не со-
храняются, обладали важным значением для местной 
экономики. Минорский предполагает, что одно из этих 
поселений, Аради, может соответствовать современному 
топониму Орaнд в Лерикском районе. [2, с. 521]

Примечательно, что такие дарования земли, как 
в  случае с  семьёй Шейха Захида, обеспечивали соци-
альную стабильность и укрепляли связь между местными 
сообществами и  центральной властью. Вакуфные земли 
были экономически продуктивными территориями, под-
держивавшими как религиозные учреждения, так и  об-
щины, зависящие от их благосостояния.

Географические реалии, описанные в указе, помогают 
восстановить картину исторической топонимики Талыш-
ского региона.

Ещё одним важным топонимом является упомянутая 
в указе область Хан-Били, расположенная между Ленко-
ранью и Астарой. Согласно более ранним источникам, эта 
территория могла охватывать значительно большую зону, 
доходя до современного Билясувара.

Весьма интересно, что в  «Ахбарнаме», который на-
писан в  конце XIX  века, этот ойконим, в  форме «Хон-
били», упоминается рядом с селом Юхары Нуведи, распо-
ложенным недалеко от Ленкорани. [5]

Минорский, исследуя ойконим «Уранкад», который 
в  качестве параллельное название Хан-Били дважды 
встречается в  «Силсиле», отмечает, что это слово, зву-
чащее как монгольское и упоминаемое в рукописи Рашид 
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ад-Дина, напоминает название монгольского племени 
Уранкат. Он связывает это с монгольскими нашествиями 
и делает осторожный вывод, что название может указы-
вать на временное присутствие монгольских вождей в ре-
гионе.

Потому что кажется маловероятным, что они могли 
бы выживать в  течение длительного времени в  жарком 
и влажном климате побережья Ленкорани.

Минорский также упоминает о  Даштвенде, который, 
по его мнению, представлял собой равнинную часть Се-
верного Талыша, охватывающую область от долины реки 
Виляж до Билясувара.

Предоставление земель в форме вакуфов подчёркивало 
руководство лидеров в поддержании порядка и стабиль-
ности в регионах. Такие меры регулирования монгольской 
власти опираются на авторитетные элиты, минимизируя 
сопротивление и укрепляя свои позиции в отношениях.

Вакуфные земли, переданные семье Шейха, не только 
поддерживали религиозную общину, но и служили эконо-
мическим ресурсом для развития региона, и управление 
территориями.

Анализ монгольского указа 1320  года и  исследования 
В. Минорского позволяет рассматривать Талышский ре-
гион как уникальный пример взаимодействия между мон-
гольской администрацией и местной элитой. Шейх Захид 
и его потомки сыграли ключевую роль в обеспечении со-
циальной стабильности и сохранении культа.

Исторические топонимы, такие как Хилякеран, Си-
явруд и Шихакеран, не только отражают географические 
реалии эпохи, но и отражают глубокие культурные и ду-
ховные корни, связанные с территорией семьи Шейха За-
хида. Эти топонимы стали свидетельством устойчивости 
исторической памяти и этнокультурной преемственности 
региона, несмотря на влияние внешних сил.
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Историографический анализ столыпинской аграрной реформы
Корогодина Евгения Алексеевна, учитель истории и обществознания

ГБОУ лицей №  226 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Актуальность исследования определяется непрекра-
щающимися дискуссиями о  результатах столыпин-

ских аграрных преобразований, изменениях в социальной 
сфере России начала XX в. и возможных путях развития 
экономики государства в целом.

Сохранение помещичьего землевладения и  крестьян-
ской общины, делало деревню опутанной феодальными 
пережитками, которые стали тормозом капиталистиче-
ского развития России. Земельная реформа правитель-
ства предусматривала введение частной собственности 
на землю, создание сильных единоличных крестьянских 
хозяйств и интенсивное развитие сельскохозяйственного 
сектора экономики страны. Тема столыпинской аграрной 
реформы получила широкое освещение и изучение в ли-
тературе. Особенно большой интерес вызывала судьба 
крестьянской поземельной общины. Это не случайно, так 
как по замыслу П. А. Столыпина предлагаемая реформа 
должна была в  течение 20  лет произвести коренной пе-
релом в  русском земледелии и  создать новый хозяй-
ственный строй в деревне.

Несмотря на то, что некоторые дореволюционные ав-
торы, и  особенно современные публицисты просто-
лыпинского толка, пытались утверждать, что аграрная 
реформа получила успешное завершение, в советской ис-
торической науке утвердилось мнение, что Столыпину не 
удалось выполнить задуманное и уничтожить общину. Об 
этом в своем труде определяя причины неудач столыпин-
ской аграрной реформы, некоторые историки старшего 
поколения считали, что она создала все условия для мо-
дернизации русской деревни, но Первая мировая война 
прервала этот процесс. К тому же они ссылались на тем-
ноту и  отсталость самих крестьян, не понявших соб-
ственную выгоду. Подобные заявления можно встретить 
и у современных публицистов.

Большинство же исследователей видят более глубокие 
социально-экономические корни неудач столыпинской 
аграрной реформы. Это, в первую очередь, сохранение по-
мещичьего землевладения, а  отсюда — малоземелье кре-
стьян, невозможность обеспечить новых собственников 
земельной площадью, достаточной для организации ра-
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ционального хозяйства, а  также экономическая заинте-
ресованность крестьян в  сохранении традиционной об-
щинной формы землепользования, так как рутинная 
культура земледелия ставила их в  зависимость от ка-
призов природы.

Историографию аграрной реформы можно разделить 
на следующие периоды:

– дореволюционный (с  момента начала реформы до 
1917 года);

– 1920–1940;
– 1950–1980;
– с начала 1990-х до настоящего времени.
Сущность аграрного вопроса общественные круги по-

нимали по-разному: одни говорили о проблеме существо-
вания крестьянской общины, другие сводили его к мало-
земелью сельского населения, третьи — к  крестьянским 
беспорядкам, четвертые — к отсталости российского сель-
ского хозяйства по сравнению с западным. В связи с этим 
в  дореволюционной историографии проблемы аграрной 
реформы, получили противоположные оценки ее сущ-
ности, хода и результатов.

Проблема аграрного вопроса включала в  себя много 
дискуссионных аспектов: об оптимальных размерах зем-
левладения, о  целесообразности переселенческой по-
литики, о  приемлемости в  России хуторской системы 
о значении общины для российской деревни, о перспек-
тивности социально-экономического развития страны.

В дореволюционном периоде мне бы хотелось выде-
лить следующие издания.

Одним из первых к  изучению аграрного вопроса 
в  России начала XX  в. обратился А. А. Кофод  [1, с.  140], 
занимавший должность ревизора Главного Комитета 
по землеустроительным делам, и  надежным выходом 
из него считал хуторское хозяйство во всех районах, где 
естественные и  бытовые условия позволяли их создание. 
А. А. Кофод считал, что «в результате землеустроительных 
работ русское крестьянство сделается тем развитым, зажи-
точным и  разумно-консервативным элементом, который 
всегда служит оплотом государственной мощи» [1, с. 172]. 
На подобных позициях стоял и экономист А. Кауфман [2, 
с. 59], занимавшийся аграрным вопросом в России, усма-
тривал его суть в малоземелье, но считал, что расширение 
крестьянского землевладения к его решению не приведет. 
Единственным выходом из сложившейся проблемы он 
считал улучшение крестьянского хозяйства. Автор вы-
ступал против разрушения крестьянской общины.

Однако были исследования и  резко критического ха-
рактера. К  их числу относится работа Н. П. Оганов-
ского  [3, с.  15]. В  ней автор дает свою авторскую кон-
цепцию, смысл которой заключается в том, что аграрная 
реформа П. А. Столыпина, которая была направленна 
против общины, замедлила развитие кооперации, так 
как насаждение хуторов в  немалой степени способство-
вало «вызреванию у  кооператоров рваческих спекулянт-
ских настроений» [3, с. 19]. Причину многих недостатков 
в  проведении аграрной реформы он видел в  том, что не 

учитывалась специфика сельскохозяйственного произ-
водства: стремление перенести законы индустриального 
производства на сельскохозяйственную почву — вот та 
ошибка, которой грешило правительство, осуществляя 
реформу. Народники считали землю совершенно уни-
кальным средством производства, а эта уникальность, по 
их мнению, представляла совершенно иные механизмы ее 
использования. Согласно Н. П. Огановскому, правитель-
ство П. А. Столыпина этого не понимало.

В том же году увидела свет книга А. Изгоева «П. А. Сто-
лыпин. Очерк жизни и деятельности» [4, с. 78]. Книга со-
держит выводы и  оценки деятельности Столыпина, ими 
же были пропитаны многие монографии исследователей 
советского периода. Он говорил о  желательности раз-
вития среди крестьян начал земельной собственности. 
Однако путь, выбранный П. А. Столыпиным для вывода 
страны из аграрного кризиса, по его мнению, ни к  чему 
не приведет, так как крестьяне, прежде всего, нужда-
ются в прибавке земли. Следовательно, аграрная реформа 
должна была заключаться в принудительном отчуждении, 
в  той или иной форме, помещичьих земель либо путем 
прямого закона или нажимом налогового пресса.

Значительный вклад в развитие историографии по зе-
мельной реформе внес И. В. Чернышев [5, с. 154]. В своей 
работе он обработал и  систематизировал анкеты Воль-
ного экономического общества, разосланные в  1910–
1911 гг. по десяти губерниям, в том числе и Симбирской. 
Эти анкеты давали возможность познакомиться с  оцен-
ками реформы самим крестьянам. Проанализировав 
их ответы, И. В. Чернышев пришел к  выводу, что указ 
9 ноября 1906 г., по мнению крестьян, оказался выгодным 
значительной части, и они сотнями тысяч потянулись из 
общины тот час же после его опубликования.

Второй период исследования проблемы реформы зе-
мельных отношений в  России начала XX  в. начался 
с  первых годов после Октябрьской революции 1917 г. 
В 20–40-е годы историки, как правило, не ограничивались 
описанием событий, не прибегая к  детальному анализу 
произведенных реформой преобразований.

После революции выходит множество книг, посвя-
щенных жизни П. А. Столыпина и  его реформаторской 
деятельности. Например, «Аграрная революция в России» 
П. Н. Першина. Першин в своей монографии писал о про-
грессивности участковых единоличных хозяйств [6, с. 43]. 
Автор являлся сторонником хуторского и отрубного зем-
левладения, которое, по его мнению, «дает простор для 
проявления личной хозяйственной инициативы кресть-
янина»29. Его труд наполнен сюжетами, посвященными 
организации первых коммун, исследование ограничи-
вается летом 1918  года. Эта книга была издана впервые 
в 1922 году.

Также можно упомянуть воспоминания С. Ю. Витте [7, 
с.  96], в  которых автор описывает ход проведения ре-
формы, личность Столыпина, дает ему оценку. В  своих 
воспоминаниях Витте написал о  том, что после смерти 
Столыпина тотчас же забыли. Но это, конечно, не так. 
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Я  думаю, в  нем говорила обида на своего преемника. 
Также в  своих воспоминаниях «Гибель императорской 
России», которые были изданы в  Берлине в  1923  году, 
П. Г. Курлова  [8, с.  221], отводится немало места Столы-
пину. Павел Григорьевич пишет о встречах с главой каби-
нета и обстоятельствах его смерти.

Значимым явлением стал очерк сына Столыпина Ар-
кадия Петровича, изданный в  1927  году в  Париже  [9]. 
Здесь сын реформатора приводит небольшой обзор ста-
новления Столыпина как государственного деятеля, но 
большая часть работы посвящена основным направле-
ниям работы Столыпина: землеустройству крестьян и по-
ездке в  Сибирь и  Поволжье, сооружению Амурской же-
лезной дороги и  воссозданию флота, западному земству 
и думским запросам, а также вопросам вероисповедания, 
заботы о городах и финляндскому кризису. Автор ограни-
чивает свой труд воспроизведением лишь главных стрем-
лений, достижений Столыпина.

В 1927  году писатель В. Н. Иванов публикует очерк 
«Столыпин» [10]. Автор дает точные оценки его государ-
ственной деятельности и взглядам. Иванов отмечает по-
двиг Столыпина, положившего жизнь ради страны.

В пользу аграрной реформы говорит и книга Ф. И. Го-
рячкина «Первый русский фашист Петр Аркадьевич Сто-
лыпин», выпущенная в 1928 году [11, с. 38]. Столыпина мы 
видим с точки зрения национальных интересов. Название 
говорит само за себя. В 30-е годы термин «фашизм» был 
синонимом понятия «единение» коренных национальных 
интересов страны. Одновременно в  Париже вышли вос-
поминания «Из моего прошлого» В. Н. Коковцова, в этих 
воспоминаниях существенная часть посвящена деятель-
ности и реформам Столыпина [12, с. 236].

В 30–40-е годы зарождается и начинает доминировать 
значительная часть трудов по Столыпинской аграрной ре-
форме, авторы которых придерживались марксистско-
ленинской концепции. В этих работ ими прослеживался 
один общий вывод: реформа реакционная и  полностью 
неудачная. В  1930-е — 1940-е гг. было издано несколько 
работ, которые освещали ход аграрной реформы как 
в целом по России, так и по отдельным регионам.

Очень интересная работа вышла в  1941  году. 
Автор П. Н. Ефремов — «Столыпинская аграрная ре-
форма»  [13, с.  57]. Интересна она тем, что аграрную ре-
форму автор представляет с точки зрения Ленина и Ста-
лина, эта жестокая, по мнению автора, реформа изложена 
крайне претенциозно.

Затем в  историографии последовал перерыв, свя-
занный со Второй мировой войной. В  50-е годы наблю-
дается интерес к осмыслению минувших российских со-
бытий. Следствием проведенной работы по изучению 
процесса аграрного реформирования в  регионах, стали 
исследования обобщающего характера.

Среди монографий, выпущенных за этот период, 
нужно отметить ряд работ таких авторов, как С. М. Дуб-
ровский, С. М. Сидельников, А. Я. Аврех  [14,15,16]. Ими 
был сделан вывод, что российские губернии, различаясь 

по степени капиталистического развития, имели много 
общих черт в  системе поземельных отношений, и  хотя 
в  результате столыпинской земельной реформы капита-
лизм в деревне еще окончательно не утвердился, началась 
достаточно успешная смена феодально-крепостнических 
отношений капиталистическими.

Множество научных трудов, отличаясь друг от друга 
в деталях, практически сходились в главном, сохраняя по-
нятие известных ленинских характеристик Столыпина 
и его преобразований. Фундаментальным трудом по про-
блеме аграрной реформы является монография С. М. Дуб-
ровского, в  которой на обширном статистическом ма-
териале, собранном по всем российским губерниям, 
рассматривается сущность аграрного вопроса в  России, 
содержание реформы и реакция крестьянства на нее, рас-
сматривается сущность крестьянской общины.

Исследователь пришел к выводу, что попытка рефор-
мирования земельных отношений потерпела неудачу: по-
всеместно условия ведения сельского хозяйства ухуд-
шались, прежние порядки урегулирования земельных 
отношений были в  значительной степени разрушены, 
а новые еще не получили своего полного развития. Книга 
Аарона Яковлевича Ареха вышла в  1988  году, автор за-
хватил лишь самое начало возрождения общественного 
интереса к судьбе П. А. Столыпина и его реформам. Смог 
оценить остроту и  значение изучаемой проблемы. По 
мнению Ареха Столыпин случайным образом оказался 
у  власти, автор утверждает, что Петру Аркадьевичу его 
политику аграрной реформы диктовали члены Объеди-
ненного дворянства.

В 1952 году выходит книга А. Тырковой-Вильямс «На 
путях к  свободе», автор, бывшая кадетка, признает пра-
воту Столыпина и воздает должное его политическому та-
ланту  [17, с.  47]. В  своих воспоминаниях она воссоздает 
историю российского парламентаризма от созыва в  ап-
реле 1906 года I Государственной Думы до роспуска после 
Февральской революции 1917  года IV Государственной 
Думы. Многие вопросы, поставленные автором столетие 
назад, не утратили актуальности и сегодня.

Большое значение в исследуемой теме имеют мемуары 
«Воспоминания о  моем отце П. А. Столыпине» старшей 
дочери реформатора Марии Петровны Бок [18]. Впервые 
эти воспоминания вышли в свет в 1953 году в Нью-Йорке. 
В  этих мемуарах хорошо освещена общественная, госу-
дарственная и политическая деятельность Петра Аркадь-
евича. Сильной стороной книги являются приведенные 
речи Столыпина в  Государственной думе, свидетелями 
которых была сама Мария Петровна, она воссоздает чрез-
вычайно важные эпизоды, открывающие суть отношений 
Столыпина с Николаем II, С. Ю. Витте, Распутиным и дру-
гими. Она также дает оценку реформам отца, но все же 
к  этим оценкам не следует полностью доверять, так как 
дочь не может быть полностью объективной по отно-
шению к своему отцу.

В 1957  году в  Нью-Йорке выходит книга А. В. Зень-
ковского «Правда о  Столыпине»  [19], где автор, по его 



“Young Scientist”  .  # 3 (554)  .  January 2025 95History

утверждению, помощник Столыпина, воссоздает гранди-
озные планы Петра Аркадьевича. Эта книга представляет 
огромный интерес, как для историка, так и для обычного 
читателя, так как в  ней напечатаны важные документы, 
исчезнувшие после смерти премьера.

В эмигрантской России даже многим бывшим оппо-
нентам, противникам Столыпин виделся как спаситель 
страны. В  этом смысле были правы политики и  литера-
торы, писавшие о том, что отношение к нему со временем 
изменится. О Столыпине было опубликовано много доб-
рого в зарубежье людьми, которые ранее были его оппо-
нентами, а то и вовсе враждовали с ним. Я бы хотела упо-
мянуть знаменитого кадета В. А. Маклакова [20], который 
в свое время был во враждебных отношениях со Столы-
пиным. В своих зарубежных изданиях он уделяет Столы-
пину особое место, отмечая, что тот мог бы продолжить 
дело Думы.

В 1966  году публикуются главы из книги В. В. Шуль-
гина «Годы» [21]. Шульгин был насильственно возвращен 
в 1944 году из зарубежья в Россию. В этом издании автор 
повествует нам о первом выступлении Столыпина в Госу-
дарственной думе.

В советское время в  СССР Столыпин интересовал 
ученых, прежде всего как автор, апологет знаменитых ре-
форм, которые по общепринятому мнению не удались. 
Этот упрощенный взгляд на результаты реформ был 
присущ практически всем публикациям.

В период 70-х — 80-х гг. при общем отрицательном от-
ношении ученых к реформе наметился и некоторый отход 
от традиционных идеологических представлений, что на-
глядно отразилось в работах А. М. Анфимова [22].

В целом в советской историографии анализ сущности, 
хода и результатов Столыпинской аграрной реформы был 
в  значительной степени идеологизирован и  политизи-
рован, поэтому и фактический материал «подбирался» со-
ответственно поставленной задаче.

В процессе освещения советскими историками хода 
реформы акцентировалось внимание на раскрытии ее 
консервативности и  ограниченности, антикрестьянской 
направленности и помещичьей сущности.

В последнем десятилетии, в  постсоветскую эпоху, на-
блюдается заметный прорыв в  исследовании, как лич-
ности Столыпина, так и  его реформ. Особенно плодо-
творным оказался 1991 год.

В этом году выходит очерк «Реформатор» авторов 
С. Рыбас и  Л. Таракановой, который содержал описание 
политической жизни страны в начале ХХ века, факты из 
жизни Столыпина, объяснение его поступков, трагиче-
ского конца великого человека [23].

В 1991  году в  Новосибирске выходит содержательная 
книга ученого и общественного деятеля депутата I съезда 
народных депутатов СССР В. В. Казарезова «П. А. Сто-
лыпин: история и современность» [24]. Автор раскрывает 
нам масштаб фигуры Столыпина, рассказывает о смысле 
его реформ, их значении для укрепления государства.

В 1992 году выходит книга П. Н. Зырянова «Петр Сто-
лыпин. Политический портрет» [25]. Этот труд посвящен 
деятельности знаменитого реформатора, представляет 
жизнеописание Столыпина. Как говорит автор, имя Сто-
лыпина прочно связано с  репрессиями, с  так называе-
мыми годами столыпинской реакции. Столыпину удались 
репрессии, но не удалась реформа. По мнению Зырянова, 
Столыпин не рвался к власти, но оказался на ее вершине. 
Издание не обошлось без ошибок. Так неправильно была 
указана дата рождения Столыпина.

П. Н. Зырянов в этом же году подготовил еще одну мо-
нографию «Крестьянская община европейской России 
1907–1914гг»., где утверждает, что столыпинским ре-
формам так и не удалось до конца осуществиться [26].

В 1994 году выходит документальная повесть Р. И. Ива-
нова «Кровь Столыпина»  [27]. В  ней описывается, как 
Столыпин пытался вывести страну на путь мирного со-
зидания, также как премьер участвовал в  возрождении 
флота и укреплении армии.

Следует также упомянуть, что в  зарубежье вышло 
несколько книг, больших публикаций на иностранных 
языках. Их авторы — соотечественники и  зарубежные 
ученые, публицисты исследовали различные аспекты 
жизни, государственной деятельности П. А. Столыпина, 
а также
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The article presents the results of the analysis of a set of metal parts from one pit burial of the Saltovo-Mayaki culture, discovered 
as a result of archaeological excavations of the Mandrovsky burial ground in 2000–2003. In the set of parts, consisting of a buckle and 
seven plaques, two complexes were identified (parts of a belt and horse harness decorations). Analogies were traced for the finds from 
archaeological sites of the Don region, Crimea, the Volga region and the North Caucasus. Based on the relative chronological table 
developed for the antiquities of the Dmitrievsky burial ground, the time of appearance of the burial under study was attributed to the 
second quarter of the 9th century.
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The belt headsets of the population of the Saltovo-Mayak 
culture of the mid-8th — early 10th century have been 

studied in detail to date. Archaeological science in Russia and 
in the post-Soviet space has accumulated a large volume of ma-
terial sources, they are analyzed in numerous special works. 
The downside of these studies is the inconsistency of chrono-
logical dating and classifications proposed by researchers for 
different regions and monuments [1; 2; 3; 4]. For this reason, 
the question of the internal chronology of the antiquities of the 
Saltovo-Mayak culture remains relevant for future studies.

In this article I  attempt a typological and chronological 
analysis of a set of metal parts of a belt headset from one pit 
burial of the Mandrovsky burial ground. The archaeological 
site is located in the Middle Don region on the dune hills of 
the first terrace of the right bank of the Valui River (a left trib-
utary of the Oskol River) and is situated within the adminis-
trative boundaries of the Valui urban district of Belgorod re-
gion, 0,8 km west of the Mandrovo village. The burial ground 
was discovered in the mid-1990s by a local school teacher 
S. V. Zelensky. As a result of archaeological research carried 
out in 2000–2003 by a team of the Lipetsk Pedagogical Uni-

versity under the direction of V. A. Sarapulkin the monument 
was studied on the area of 1200 sq. m. Archaeologists discov-
ered forty-nine burials, three horse burials, traces of the five 
funeral repasts and thirty-two multi-temporal pits (mostly of 
the modern era). The artifacts collected during the excavations 
made it possible to determine the time of the burial ground 
functioning in the first half of the 9th century [20, p. 44].

Burial 17 was located in the south-western part of excavation 
1. The rectangular-shaped grave pit stood out against the back-
ground of light clay filled with gray loam. It measured 2 m by 0,65 
m and was oriented along the east-west line. In the northern wall 
at a height of 0,35 m there was a step in its entire length. The skel-
eton was placed in anatomical order with the head to the west. 
Five belt plaques and a belt buckle were found near the skeleton’s 
waist. Two plaques were found on a step near the deceased’s skull, 
suggesting that these were parts of horse harness [20, p. 12–13]. 
The analysis seems to start with these artifacts.

A rectangular bronze slotted plaque [20, fig. 15.4] is clas-
sified as style 3 type 3 according to the typology of S. A. Plet-
neva [16, p. 78]. The upper edge of the artifact is stylized with 
the so-called «lotus-shaped» ornament, while its extreme sim-
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plification is striking, to the point that it is difficult to discern 
the plant motifs of the ornament as such in the image. Appar-
ently, the prototype of the ornament should be sought in im-
ages of an «unfolded» palmette framing the slotted opening. 
Similar objects are quite widely known from materials from 
the 9th century in the zone of the Don-Donetsk variant of the 
Saltovo-Mayak culture — in the collection of the Mayatskoye 
settlement [15, fig. 2.4], complexes from the burial catacombs 
51, 89, 124 of Dmitrievsky [16, fig. 86–87] burial ground, cat-
acomb 22 of Verkhnesaltovsky-I [5, fig. 4.78] and catacomb 67 
of Verkhnesaltovsky-IV burial grounds [5, fig. 4.80], catacomb 
2 of Podgorovsky burial ground  [17, fig. 2.11] and materials 
from burial 40 of Zlivkinsky burial ground [6, fig. 4.3].

A bronze oval-shaped slotted plaque with a round hole in the 
center and three round projections [20, fig. 15.7] cannot be pre-
cisely correlated with the proposed typology, but according to a 
number of morphological features it should be attributed to the 
plaques of style 3 [16, p. 78]. The ornamentation of the item de-
picts a lotus stem with three inflorescences extending from it. 
Analogies to the artifact are well known both in the monuments 
of the Podonechie region of the 9th — early 10th centuries, 
and beyond its borders in the area of distribution of the Salto-
vo-Mayak culture. Similar plaques are present in the composi-
tion of belt sets from the burials of the Bolshe-Tarkhansky burial 
ground  [4, tab. XVII.8, 9], catacomb 124 of the Dmitrievsky 
burial ground [16, fig. 87], catacomb 1 of the Podgorovsky burial 
ground [17, fig. 2.12], among the random finds from the cultural 
layer of the Sidorovsky settlement [12, fig. 209.31].

Now let us turn to the analysis of the metal parts of the belt. 
The bronze cast oval-frame belt buckle [20, fig. 15.1] has a shield 
in the form of a trapezoid frame, the base of which faces the 
tongue attached to the frame, and belongs to type 2 according 
to the typology of S. A. Pletneva  [16, p. 77]. Analogies of this 
artifact are known in the materials of many monuments of the 
Khazar Khaganate of the second half of the 8th — early 10th cen-
turies. Similar buckles have been studied in the burial catacombs 
of the late (catacombs 5, 83, 88, 143) group of the Dmitrievsky 
burial ground [16, fig. 85–86]. A similar find was also discov-
ered at the Netailovsky burial ground in catacomb 492 [1, Fig. 
10.1]. Such finds have been studied in burial monuments of the 
Don region — materials from mound 2 of the Salovsky-I burial 
ground, mound 1 of the Romanovsky-I burial ground  [7, fig. 
3.10, 24] and mound 7 of the Petrunino-IV burial ground [10, 
fig. 3.47]. A similar item was found in Sarkel in burial 234, which 
belongs to the first period of its functioning [2, fig. 13].

Buckles of similar design have been studied at archae-
ological sites in Crimea in the burials of the Skalistinsky 
burial ground  [11, tab. XVII.14], in the North Caucasus, 
for example, based on the find from burial mound 6 of the 
Verkhne-Chiryurtovsky burial ground [14, fig. 25.6], and in the 
Volga region based on the belt sets of the Bolshe-Tarkhansky 
burial ground [4, tab. XVII.2]. Perhaps the lower chronological 
boundary of the distribution of such buckles should be con-
sidered the first quarter of the 8th century, the time of which 
is dated by the finds of buckles from the cultural layer of Pen-
jikent [18, fig. 61.4–7].

The heart-shaped belt plaque [20, fig. 15.8] can be classified 
as style 1 type 3 according to the proposed typology [16, p. 77]. 
Similar items were discovered in the late catacombs 7 and 71 
of the Dmitrievsky burial ground [16, fig. 86]. Similar finds are 
known from the materials of the catacomb I of the Mayatskoye 
settlement [21, fig. 1.3] and crypt 391 of the Skalistinsky burial 
ground [19, fig. 64.22]. A plaque from burial 171 of the Bol-
she-Tarkhansky burial ground [4, tab. XVII.2] should be clas-
sified as similar in shape; however, this item was attached to the 
belt not with one, but with three pins.

A round plaque with a movable ring [20, fig. 15.6] can be re-
lated to type 5 of style 2 according to the typology of S. A. Plet-
neva [16, p. 78]. The ornamentation of the item is represented 
by an image of three lotus flowers, directed in different direc-
tions, and two shoots between them. Similar plaques are often 
found in archaeological sites of the Saltovo-Mayak culture, but 
exact analogies have been traced in finds from catacomb 169 
of the Dmitrievsky burial ground [16, fig. 87] and a burial near 
the town of Chistyakovo [13, fig. 3.1].

The plaque with a movable ring and a pentagonal shield [20, 
fig. 15.5] is associated with type 4 of style 2 of the proposed ty-
pology [16, p. 78]. The conventional ornament applied to the 
shield most likely depicts three upward-facing lotus flowers. 
Analogies of the plaque are known from finds in catacomb 
5 of the Podgorovsky burial ground  [17, fig. 2.3], early cata-
combs 51 and 87 of the Dmitrievsky burial ground  [16, fig. 
85], burial 376 of the Netailovsky burial ground [5, fig. 5.117] 
and catacombs 37 and 118 of the Verkhnesaltovsky-IV burial 
ground [5, fig. 5.98, 97].

A rectangular cut-out plaque  [20, fig. 15.3], along three 
sides of which small depressions are traced, did not fall into 
the typology of plaques developed by S. A. Pletneva, but in its 
design it is close to the objects of style 3 [16, p. 77]. Apparently, 
the analyzed artifact is a copy of plaques decorated with plant 
ornamentation, and their corners were designed to look like 
leaves. Such objects are known from the early catacomb 111 
of the Dmitrievsky burial ground [16, fig. 85] and from mate-
rials from burial sites in Crimea, for example, burial 11 of the 
Tepsen settlement [9, tab. 3.4, 9] and crypt 246 of the Skalis-
tinsky burial ground [19, fig. 3.31].

The subrectangular openwork plaque  [20, fig. 15.2] is re-
lated to the items of style 3 type 2 according to the proposed 
typology [16, p. 78]. The upper edge of the plaque is decorated 
with a schematic «lotus-shaped» ornament. The plaque is most 
similar to items from catacombs 21, 87, 155 of the Dmitrievsky 
burial ground  [16, fig. 86–87], burial 77 of mound 3 of the 
Krasnaya Gorka burial ground [5, fig. 4.118], burial 145 of the 
Bolshe-Tarkhansky burial ground [4, tab. XVII.14].

So, we can make a few preliminary remarks. Firstly, the set 
of metal parts from burial 17 of the Mandrovsky burial ground, 
which I preparatory assigned to two belts, have typical features 
for the Saltovo belt set. Apparently, this is a consequence of the 
spread of the pan-Turkic fashion on the territory of the Khazar 
Khaganate, which manifested itself in similar forms of belt 
parts, horse harness and weapons, which covered the Eurasian 
steppes in the 7th — 9th centuries [3, p. 158].
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Secondly, the presence of a set of belt parts in the accompa-
nying inventory of burial 17 along with elements of horse har-
ness and weapons allows us to characterize it as a burial of a 
rider, which is also a traditional feature of burial archaeological 
sites of the Saltovo-Mayaki culture. Belt set parts almost always 
come from male burials with a specific composition of inven-
tory associated with horse riding and weapons.

Thirdly, a specific feature of the metal parts of burial 17 is 
the extreme schematicity of the ornament, up to complete styl-
ization, when it is difficult to catch the plant motifs of the orna-
ment as such in the images. The schematic nature of the orna-
ment is traced on four plaques, and may indicate the presence 
of a certain production tradition.

In sum, we can note that the greatest similarity between 
the metal parts of the belt from burial 17 of the Mandrovsky 
burial ground is found in the materials of the Dmitrievsky 
burial ground. Moreover, the buckle and plaques of the belt 
have analogies in both the early and late groups of catacombs. 
Of course, it is worth determining the lower chronological 
boundary of the appearance of the burial based on the late 
complexes. According to the data of the chronological scale 
proposed by S. A. Pletneva, the catacombs of the second (late) 
group were сreated by the population of the Dmitrievsky set-
tlement in the second half of the 9th — early 10th century [16, 
p. 172]. This, however, contradicts the data on the time of op-
eration of the Mandrovsky burial ground, which was сreated in 
the first half of the 9th century.

A different view of the problem was laid down in the con-
cept of A. V. Komar [8, p. 57]. The scientist divided all sets of 
Dmitrievka belt details into three horizons, determining the 
time of the emergence of horizon II as the end of the 8th — 
beginning of the 9th century. The materials of horizon III, ac-
cording to the researcher, demonstrate the process of evolution 
of the belt of the set of horizons II. However, absolute dates of 
horizon III were not established in his publication.

Taking this version into account, I will present my view on 
the dating of burial 17 of the Mandrovsky burial ground. It can 
be said with a high degree of certainty that the set of metal 
parts of the belt set fell into the ground in the first half of the 
9th century. At the same time, two plaques of the horse har-
ness are later and are related to the plaques of horizon III of 
the Dmitrievsky burial ground [8, fig. 4.1]. The parts of the belt 
are similar to the plaques from horizons II and III [8, fig. 4.1, 
2]. Consequently, the belt reflected a transitional stage in the 
development of the belt set between the horizons and had a 
mixed origin, which is not surprising, since the Saltovsky belts 
could often be supplemented with new plaques during wear [3, 
p. 159]. Unfortunately, it is hardly possible to clarify the abso-
lute dating using other items of accompanying inventory, since 
the artifacts found in burial 17 have a wide period of existence 
within the Saltovo-Mayaki culture itself.

Thus, in accordance with the above, we can clarify the time 
of burial 17 of the Mandrovskoye burial ground and prelimi-
narily attribute it to the second quarter of the 9th century.
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В данной статье рассматривается право на образование в Российской Федерации, конституционные гарантии на 
получение образования основные особенности, перспективы развития и проблемы на современном этапе, а также пра-
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Право на образование в  Российской Федерации га-
рантировано конституцией и  является важнейшим 

аспектом приверженности страны социальному равен-
ству и развитию личности. Право на образование в Рос-
сийской Федерации закреплено в  различных правовых 
рамках, с сильным акцентом на обеспечение равного до-
ступа к образовательным возможностям для всех лиц. Фе-
деральное правительство играет решающую роль в  осу-
ществлении стратегического планирования в  сфере 
образования, регулировании образовательной системы 
и оценке качества образования в различных учебных за-
ведениях через федеральные, провинциальные и местные 
департаменты образования.

Образование на современном этапе развития общества 
является основным источником социализации личности, 
формирования ее культуры, освоения традиций и  исто-
рического опыта. Человек становится частью общества, 
впитывая его культурное наследие. В то же время образо-
вательная среда не только развивает личностные качества, 
но и создает платформу социализации, самоутверждения 
и  профессионального развития. Можно утверждать, что 
образование представляет собой совокупность нрав-
ственных и культурных ориентиров, знаний, умений и на-
выков, достаточных для осознанного и  продуктивного 
участия человека в жизни общества. [4].

Статья 43 Конституции Российской Федерации гласит, 
что каждый имеет право на образование. Гарантируются 
общедоступность и  бесплатность дошкольного, основ-
ного общего и среднего профессионального образования 
в государственных или муниципальных образовательных 
учреждениях и на предприятиях. [1].

Конституция Российской Федерации закрепляет право 
на образование как одно из основных прав человека. Со-
гласно статье  17 признаются и  гарантируются права 

и свободы человека и гражданина в соответствии с обще-
признанными принципами и  нормами международного 
права и самой Конституцией. Это включает в себя неотъ-
емлемое право на образование, которым должен поль-
зоваться каждый с момента рождения. Государство при-
знает, что осуществление прав человека и гражданина не 
должно нарушать права других, обеспечивая сбалансиро-
ванный подход к образованию и личным свободам.

Статья  19 Конституции подчеркивает, что все люди 
равны перед законом, и этот принцип распространяется 
на право на образование. Государство гарантирует муж-
чинам и женщинам равные возможности в доступе к об-
разовательным ресурсам и учреждениям, тем самым спо-
собствуя гендерному равенству в  системе образования. 
Кроме того, любые ограничения доступа к  образованию 
по признаку социальной, расовой, национальной или ре-
лигиозной принадлежности строго запрещены, что под-
тверждает приверженность принципу недискриминации 
в образовательных учреждениях.

В настоящее время в Российской Федерации действует 
принятый 29  декабря 2012  года Федеральный закон от 
29.12.2012 N273-ФЗ (ред. от 28.12.2024) «Об образовании 
в  Российской Федерации» который определяет все осо-
бенности образования в Российской Федерации. Данные 
нормы направлены на удовлетворение потребностей 
людей в качественном и правильном образовании, а также 
на совершенствование сферы образования с  учетом по-
требностей современного времени. Статья 10 гласит, что 
в  Российской Федерации устанавливаются следующие 
уровни образования: дошкольное, начальное общее, ос-
новное общее, среднее общее, среднее профессиональное, 
высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура). [2].

Не вызывает сомнений, что сфера образования явля-
ется специфической и  однородной сферой общеобразо-
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вательных отношений, которая обладает целым рядом 
уникальных характеристик, требующих особого регули-
рования деятельности субъектов в  сфере образования. 
Сфера образования обладает особыми качественными ха-
рактеристиками, требующих особого правового регули-
рования, которое отличалось бы от регулирования иных 
социальных сфер (медицины, культуры и т. п.), регулиро-
вания иных видов деятельности производственной, тор-
говой и т. п. [3].

Несмотря на эти конституционные гарантии, реали-
зация права на образование столкнулась с  различными 
проблемами в  Российской Федерации. Такие проблемы, 
как региональные различия, распределение ресурсов и ка-
чество образовательных программ, влияют на реализацию 
этих прав. Государство несет ответственность за обеспе-
чение того, чтобы образовательные стандарты соответ-
ствовали федеральным требованиям и адекватно учиты-
вали потребности всех граждан. [1].

В частности, характеризуя право на образование как 
личное право, можно говорить о его естественном харак-
тере. В  соответствии с  международными документами 
и Конституцией РФ каждый человек имеет право на об-
разование. Как и все основные права человека, право на 
образование является неотчуждаемым и  принадлежит 
каждому от рождения (ч. 2 ст. 17 Конституции РФ). Есте-
ственный характер права на образование объясняется 
тем, что человеку необходимо развиваться, творить, со-
здавать новое, накапливать опыт и знание в той или иной 
области и  обязательно передавать наработанное следу-
ющим поколениям, в чем и заключается сущность образо-
вания. Право на образование существует помимо государ-
ственной воли. Поэтому государство не может даровать 
это право гражданам, установить монополию на обра-
зование. Государство должно признавать данное право, 
обеспечивать гарантиями, всеми доступными средствами 
способствовать его реализации. [5].

Правительство Российской Федерации реализовало не-
сколько инициатив и мер для решения проблем в области 
права на образование, особенно в плане дискриминации 
и продвижения инклюзивного образования. Конституция 
Российской Федерации прямо гарантирует право на об-
разование и  обязывает государство предоставлять бес-

платное начальное и среднее образование. Этот принцип 
подчеркивает приверженность равноправному доступу 
к  качественному образованию для всех учащихся, неза-
висимо от социально-экономического положения, проис-
хождения или способностей. Для борьбы с  дискримина-
цией в образовательной системе основное внимание было 
уделено антидискриминационной политике, которая ре-
шает различные проблемы неравенства. Эта политика 
направлена   на смягчение таких проблем, как неравный 
доступ к  ресурсам, предвзятое образовательное содер-
жание и  дискриминационная практика, направленная 
на определенные группы по признаку этнической при-
надлежности, пола или социально-экономического поло-
жения. Признавая и  устраняя эти различия, правитель-
ство стремится гарантировать, что все учащиеся могут 
воспользоваться имеющимися образовательными воз-
можностями. Более того, все больше внимания уделяется 
инклюзивному образованию в  соответствии с  междуна-
родными тенденциями в  направлении инклюзивности, 
особенно для учащихся с особыми образовательными по-
требностями. Этот сдвиг направлен на интеграцию уча-
щихся с  ограниченными возможностями в  общеобразо-
вательные системы, а не на их сегрегацию в специальные 
школы или изоляцию дома. Предпринимаются усилия 
для обеспечения того, чтобы дети с ограниченными воз-
можностями имели лучший доступ к  качественному об-
разованию и  были включены в  свои сообщества. Од-
нако сохраняются значительные проблемы. Многие дети 
с  ограниченными возможностями по-прежнему сталки-
ваются со значительными препятствиями в доступе к об-
разованию. Некоторые из них помещаются в специальные 
школы вдали от своих семей, в  то время как другие по-
лучают минимальную образовательную поддержку дома. 
В  целом, хотя Правительство заложило прочную пра-
вовую основу для права на образование и инициировало 
политику по борьбе с дискриминацией и содействию ин-
клюзивности, необходимы постоянные усилия для пре-
одоления практических проблем, с  которыми сталкива-
ются обездоленные и маргинализированные группы. Эти 
меры отражают приверженность укреплению образова-
тельного равенства и устранению исторического неравен-
ства в российском образовательном ландшафте.
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Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве 
для защиты публичных интересов — важный объект 

исследования для современных ученых-юристов ввиду 
обеспечения им законности в сфере экономической дея-
тельности в стране. Актуальность изучения данной темы 
обусловлена увеличением ряда пробелов и противоречий, 
вызывающих дискуссии в  юридической науке и  затруд-
няющих правоприменительную практику относительно 
нормативного регулирования его процессуального ста-
туса, полномочий и оснований для обращения в суд.

Основные положения, регулирующие защиту проку-
рором публичных интересов в  арбитражном процессе, 
сформулированы в  Арбитражном процессуальном ко-
дексе Российской Федерации (далее — АПК РФ) [1], пре-
имущественно в статье 52.

Статья  52  АПК РФ определяет основания для обра-
щения прокурора в арбитражный суд. В ней перечислены 
категории дел, по которым прокурор может обратиться 
с заявлением или иском, действуя в интересах Российской 
Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, 
а  также организаций и  граждан в  сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности.

Кроме того, некоторые аспекты защиты прокурором 
публичных интересов регулируются и другими норматив-
ными актами, например, Федеральным законом «О  про-
куратуре Российской Федерации», в котором закреплены 
общие задачи и  полномочия прокуратуры, в  том числе 
по обращению в  суды. Также разъяснения по вопросам 
участия прокурора в  арбитражном процессе содержатся 
в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.

Несмотря на наличие данных положений, законода-
тельство не дает четкой дефиниции определению «пуб-
личного интереса», что открывает пространство для раз-
личных толкований. А. А. Ковалев, рассматривая данную 
проблему, отмечает, что ст.  52  АПК РФ, «прямо не ука-
зывает на возможность защиты прокурором в  арби-
тражном процессе публичного интереса» [2, с. 67]. Такая 
ситуация, безусловно, создает сложности для правопри-
менителя.

Одни исследователи отождествляют публичный ин-
терес с  интересами общества, другие — с  государствен-

ными интересами. А. В. Кряжков под публичным инте-
ресом понимает только интересы общества  [3, с.  9], что 
представляется слишком узким подходом. Е. В. Токарева 
предлагает более широкое определение: «публичный ин-
терес — это интерес государства и  общества»  [4, с.  76]. 
Данный подход представляется более обоснованным, од-
нако требует дальнейшей конкретизации.

Важной представляется позиция Верховного Суда 
РФ, высказанная в  Постановлении Пленума от 23  июня 
2015 г. №  25, о  том, что «под публичными интересами, 
в  частности, следует понимать интересы неопределен-
ного круга лиц, обеспечение безопасности жизни и  здо-
ровья граждан, а  также обороны и  безопасности госу-
дарства, охраны окружающей природной среды»  [5]. На 
наш взгляд, такое определение фокусируется на общесо-
циальных ценностях, упуская из виду специфику публич-
ного интереса в сфере экономики.

В арбитражном судопроизводстве публичный ин-
терес может проявляться в  таких аспектах, как под-
держание добросовестной конкуренции (пресечение 
монополистической деятельности, недобросовестной ре-
кламы, защита прав потребителей), обеспечение устой-
чивого экономического развития (поддержка малого 
и среднего бизнеса, развитие инноваций, рациональное 
использование ресурсов), защита экономической без-
опасности государства (предотвращение незаконного 
вывода капитала, борьба с  коррупцией, обеспечение 
стабильности финансовой системы) и соблюдение бюд-
жетного законодательства (эффективное использование 
бюджетных средств, предотвращение их хищения). Эти 
аспекты не всегда вписываются в  рамки «безопасности 
жизни и  здоровья граждан» или «охраны окружающей 
среды», представляя собой самостоятельную экономи-
ческую составляющую публичного интереса, не менее 
важную, чем социальная. Следовательно, определение 
Верховного Суда нуждается в дополнении и уточнении 
с  учетом специфики экономических отношений. Разра-
ботка более комплексного понимания публичного инте-
реса, охватывающего как социальные, так и экономиче-
ские аспекты, позволит более эффективно защищать его 
в арбитражном процессе.
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Существуют разногласия и по вопросу об основаниях 
для обращения прокурора в  арбитражный суд. Часть  1 
статьи 52 АПК РФ устанавливает перечень оснований для 
обращения прокурора в  суд. Однако в  юридической ли-
тературе нет единого мнения о том, является ли этот пе-
речень исчерпывающим. Так, например, К. А. Лунев ука-
зывает, что «судебная практика исходит из того, что 
перечень оснований, изложенных в статье 52 АПК РФ, яв-
ляется неисчерпывающим» [6, с. 520]. Другие исследова-
тели, например, Е. Е. Храмова, придерживаются противо-
положной позиции, ограничивая полномочия прокурора 
только положениями статьи 52 АПК РФ [7, с. 17].

Правовой статус прокурора в арбитражном процессе яв-
ляется дискуссионным и  неоднозначным, что напрямую 
влияет на эффективность защиты публичных интересов. 
В  одних исследованиях прокурор рассматривается как сто-
рона в процессуальном смысле (истец), в других — как особое 
лицо, участвующее в  деле. А. В. Мельникова, анализируя 
данную проблему, пишет: «Очень сложно выработать единые 
подходы к пониманию роли прокурора в цивилистическом 
процессе, когда даже сам вопрос о  необходимости участия 
прокурора в  нем вызывает в  научной среде и  среди самих 
прокурорских работников ожесточенную полемику»  [8, 
с. 69]. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего со-
вершенствования законодательства в данной сфере.

Одним из важных вопросов, связанных с  правовым 
статусом прокурора в  арбитражном процессе, является 
определение границ его самостоятельности в  принятии 
решения об обращении в  суд. Насколько прокурор сво-
боден в  выборе оснований для иска и  оценке публич-
ного интереса? Какова роль вышестоящих прокуроров 
в этом процессе и не ограничивает ли это самостоятель-
ность прокурора, снижая оперативность реагирования на 
нарушения закона? Этот вопрос заслуживает отдельного 
внимания, т. к. от него зависит эффективность защиты 
публичных интересов и способность прокурора своевре-
менно предотвращать правонарушения в сфере экономи-
ческой деятельности.

Для устранения существующих противоречий предла-
гается ряд мер, в том числе: закрепить в АПК РФ офици-
альное определение «публичного интереса», учитывающее 
как интересы государства и общества, так и интересы хо-
зяйствующих субъектов, расширить перечень оснований 
для обращения прокурора в  суд, включив в  него, на-
пример, иски о  взыскании ущерба, причиненного госу-
дарству, и иски о признании недействительными сделок, 
совершенных с  нарушением антимонопольного законо-
дательства. Также перспективным станет уточнение в по-
ложениях закона процессуального статуса прокурора, 
четко разграничив его полномочия от полномочий сторон 
в процессе.

На практике неоднозначность толкования «публич-
ного интереса», а также оснований для обращения проку-
рора в суд нередко приводит к судебным ошибкам. Ярким 
примером может служить дело №  A41–25562/11, где про-
курор Московской области оспорил в арбитражном суде 
выдачу лицензии на обращение с отходами ООО «Карь-
ер-Эко»  [9]. Суд первой инстанции прекратил дело, по-
считав, что затронуты интересы конкретных лиц. Апел-
ляция и  кассация поддержали прокурора, признав, что 
лицензия затрагивает интересы неопределенного круга 
лиц, т. к. её незаконная выдача угрожает безопасности 
окружающей среды и  интересам муниципалитетов. 
Данный пример иллюстрирует сложности, с  которыми 
сталкиваются прокуроры и важность правильного опре-
деления круга лиц, чьи интересы затрагиваются оспари-
ваемым актом.

Таким образом, защита прокурором публичных ин-
тересов в арбитражном процессе, несмотря на ее закреп-
ление в АПК РФ и смежных законах, сталкивается с рядом 
трудностей. Необходима дальнейшая работа по совер-
шенствованию законодательства в  этой сфере, в  част-
ности, официальное закрепление понятия «публичного 
интереса» в  положениях закона, учитывающего как об-
щественные, так и экономические аспекты, а также более 
четкое разграничение полномочий прокурора.
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Научная статья посвящена вопросам осуществления интересов несовершеннолетних, какими путями реализуется 
их защита в судебном порядке, чьи лица привлекаются для содействия в рассматриваемой сфере. Какой нормативно-
правовой базой руководствуются органы в делах с участием несовершеннолетних. Кроме того, в статье освещена осо-
бенность защиты интересов несовершеннолетних, такая как участие законных представителей.
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В современном обществе защита интересов несовер-
шеннолетних становится одной из важнейших задач 

правового регулирования. Следует отметить, что несо-
вершеннолетние, как наиболее уязвимая категория гра-
ждан, требуют особого внимания со стороны государства 
и общества, в том числе в рамках административного су-
допроизводства. Данная статья рассмотрит основные ас-
пекты защиты интересов несовершеннолетних в админи-
стративном судопроизводстве

Одной из главных задач государства является защита 
прав несовершеннолетних, что включает в  себя защиту 
от неправомерных действий со стороны как государства, 
так и  третьих лиц. Что касается нормативно-правовой 
базы, сюда можно отнести Конституцию РФ, Конвенцию 
о правах ребенка, Семейный кодекс РФ, КоАП РФ, КАС 
РФ. Согласно ст. 25.3 КоАП РФ защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних в производстве по делам 
об административных правонарушениях осуществляют 
их законные представители.

В соответствии с  КоАП РФ законными представите-
лями являются родители, усыновители, опекуны или по-
печители. Одной из особенностью применения мер на-
казания в  отношении несовершеннолетних является 
тот факт, что административный арест не применяется 
в  данном случае. Но, как правило, большинстве случаев 
к ним применяются предупреждение и штраф. В соответ-
ствии с ч. 2 ст. 32.2 КоАП РФ при отсутствии самостоятель-
ного заработка у  подростка административный штраф 
взыскивается с  его родителей или иных законных пред-
ставителей. При этом административный штраф должен 
быть уплачен в  полном размере в  течении шестидесяти 
дней со дня вступления постановления о наложении ад-
министративного штрафа в законную силу. Важно упомя-
нуть, что в случае неисполнения родителями обязанности 
по уплате штрафа за своих несовершеннолетних детей, 

они могут быть привлечены к  административной ответ-
ственности по ст. 20.25 КоАП РФ — неуплата администра-
тивного штрафа в  срок, предусмотренный кодексом РФ 
об административных правонарушениях, с  назначением 
наказания в  виде наложения штрафа в  двукратном раз-
мере суммы неуплаченного административного штрафа.

Соблюдение интересов является одним из важных ас-
пектов участия несовершеннолетних в административном 
судопроизводстве. Здесь судебные органы должны обес-
печивать соблюдение интересов несовершеннолетних 
путем создания комфортной обстановки для дачи пока-
заний, а также обеспечения возможности участия психо-
логов и социальных работников в судебном процессе.

Органы опеки и  попечительства играют ключевую 
роль в защите прав и законных интересов несовершенно-
летних в административном процессе. Их задача состоит 
в том, чтобы:

— обеспечить, чтобы позиции детей были представ-
лены в судебном производстве;

— предоставить информацию суду о  личных инте-
ресах ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных 
особенностей.

Учитывая, полномочия прокурора, закрепленные 
статьями  24.6, 25.22 КоАП РФ, в  целях обеспечения за-
конности и соблюдения прав несовершеннолетних в рас-
смотрении дела об административном правонарушении 
в  отношении них участвует прокурор, который вправе, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства, да-
вать заключения по вопросам, возникающим во время 
рассмотрения дела, а также приносить протест на поста-
новление по делу об административном правонарушении 
независимо от участия в деле, совершать иные предусмо-
тренные федеральным законом действия.

Прокурору может быть подана жалоба на нару-
шения, допущенные должностными лицами при произ-



“Young Scientist”  .  # 3 (554)  .  January 2025 105Jurisprudence

водстве по делу об административном правонарушении, 
а  также иных нарушениях прав несовершеннолетних. 
Ключевой особенностью административной ответствен-
ности несовершеннолетних является то, что законода-
тель установил возможность комиссии по делам несовер-
шеннолетних, с  учетом конкретных обстоятельств дела 
и  данных о  лице, совершившем административное пра-
вонарушение, в возрасте от 16 до 18 лет, решать вопрос 
об освобождении его от административной ответствен-
ности с  применением к  нему меры воздействия, преду-
смотренной федеральным законодательством о  защите 
прав несовершеннолетних.

Защита прав несовершеннолетних сталкивается 
с рядом проблем, Несмотря на законы направленные для 
эффективности рассмотрения дел с  несовершеннолет-
ними, к примеру Семейный кодекс РФ, Федеральный закон 
от 24 июля 1998 года №  124-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан Российской Федерации», Феде-
ральный закон от 4 декабря 2006 года №  273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации». Следует отметить, что 
у большинства несовершеннолетних граждан имеется не-
достаток правовой информации. Неоспоримым является 
мнение о  том, что участие в  суде у  несовершеннолетних 
зачастую вызывают тревогу, стресс. Необходимость дачи 
показаний во время процесса может негативно сказаться 
на их психическом состоянии.

Рекомендации по улучшению ситуации: 1) Просве-
щение и информированность: Внедрить образовательные 
программы о правах и обязанностях несовершеннолетних; 
2) психологическая поддержка: Организация психологи-
ческой поддержки несовершеннолетних, участвующих 
в судебных разбирательствах; 3) учет интересов несовер-
шеннолетних: разработка рекомендаций для судей, учи-
тывающих интересы несовершеннолетних в  процессе 
принятия решений. Таким образом, решение проблемы 
защиты прав несовершеннолетних в  административном 
производстве требует комплексного подхода и  взаимо-
действия различных учреждений.
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Женская преступность: криминологический аспект
Баяндина Татьяна Сергеевна, студент

Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

С давних времени в обществе сформировалось устой-
чивое мнение, что женщины слабее мужчин. Главной 

обязанностью женщины считалось ведение домашнего 
хозяйства и уход за детьми. От неё требовалось лишь по-
слушание и выполнение своих обязанностей, какого-либо 
значимого положения в обществе женщина не имела.

Поэтому особенность женской преступности нераз-
рывно связана с исторически определённым местом жен-
щины в  системе общественных отношений, психоло-
гической и  биологической спецификой женщины, как 
субъекта преступления, и ролью, которую занимает жен-
щина в социуме.

Впервые в России попытки изучить проблемы женской 
преступности были предприняты П. Н. Тарновской, которая 
в свою очередь была последовательницей идей Лоброзо.

В 1902  году в  Санкт-Петербурге была издана книга 
П. Н. Тарновской «Женщины-убийцы». В  данной моно-

графии П. Н. Тарновской впервые были выделены пять 
основных групп женщин-убийц: убийцы под влиянием 
побуждения страсти — или страстного импульса (убийцы 
по страсти) и  убийцы с  подавленным восприятием, ко-
торые были поделены на подгруппы, а также убийцы на 
почве половых отклонений; убийцы нервно- и душевно-
больные и случайные убийцы (нечаянные). [1, с. 98–99]

В настоящее время трудами по теоретическим исследо-
ваниям женской преступности известны Антонян Ю. М., 
Альханов Н. М., Ахмедханова С. Т., Емченко И. В. Серебря-
кова В. А., Кормщиков В. М., Зырянов В. Н., Шляйгер А. В., 
Гернет М. Н. и другие.

Женская преступность — это совокупность преступ-
лений, совершенных лицами женского пола, достигшими 
возраста уголовной ответственности.

Женская преступность входит в  структуру общеуго-
ловной преступности и  в  целом подчинена её общим за-
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конам и принципам. Но в связи с тем, что женская преступ-
ность имеет ряд специфических признаков, она выделяется 
в криминологии как отдельный вид преступности.

Так Уголовный Кодекс Российской Федерации со-
держит только один состав преступления, где субъектом 
может быть исключительно лицо женского пола. Это 
статья 106: «Убийство матерью новорожденного ребёнка 
во время или сразу же после родов, а равно убийство ма-
терью новорожденного ребёнка в  условиях психотрав-
мирующей ситуации или в состоянии психического рас-
стройства, не исключающего вменяемости».

По словам В. А. Серебряковой, которая посвятила из-
учению проблем женской преступности большое ко-
личество трудов, различия между женской и  мужской 
преступностью следует искать в  комплексе сложных со-
циально-культурных факторов, которые, и  определяют 
особенности поведения мужчин и женщин. Также следует 
учитывать особенности в различиях занятости преступ-
ников женского пола в быту, на производстве и пр. [2].

Социально-экономическое положение в  стране без-
условно оказывает решающее значение на показатели пре-
ступности в целом и женской в частности.

В последние годы число преступлений, совершенных 
женщинами в Российской Федерации неуклонно растёт.

Это следует из статистики главного управления по над-
зору за следствием, дознанием и  оперативно-розыскной 
деятельностью Генпрокуратуры Российской Федерации, 
на которую ссылается в свою очередь газета «Ведомости».

Так, в  2019 г. надзорным ведомством было выявлено 
142 505 женщин, совершивших криминальные деяния 
(это 16,1% от общего числа преступлений — всего 884 661), 
в  2020 г. — 136 318 (16% от 852 506), в  2021 г. — 137 724 
(16,3% от 848 320), в  первом полугодии 2022  года — уже 
16,4% (70 967 из 434 700). [3]

Рост преступлений среди женщин связан как с ростом 
социального положения женщин в обществе, так и с не-
стабильной экономической ситуацией, когда финансовое 
положение отдельных слоёв общества ухудшается.

Для современной женской преступности в Российской 
Федерации можно выделить несколько основных характе-
ристик:

— рост преступности в последние годы;
— большая степень латентности женских преступ-

лений;

— женская преступность становиться все более орга-
низованной;

— увеличение тяжких и особо тяжких преступлений, 
совершаемых женщинами;

— увеличение количества экономических преступлений.
Все совершаемые женщинами преступления можно 

разделить на две большие группы. Первые — это преступ-
ления, связанные с их профессиональной, предпринима-
тельской деятельностью. Вторые — преступления, совер-
шаемые в семье и быту.

К первой группе относятся в большей части корыстные 
преступления (кража, мошенничество, вымогательство, 
распространение наркотических средств и т. д.).

Во второй группе преобладают преступления насиль-
ственного характера (убийство, причинение тяжкого 
вреда здоровью, разбой, грабёж и т. д.).

Следует отметить, что по количеству совершаемых 
в Российской Федерации преступлений женщинами, пре-
обладают преступления корыстной направленности.

Однако, в  последние годы замечается значительное 
возрастание преступлений насильственного характера 
среди женщин и проявление агрессивности и жестокости 
при их совершении.

Можно выделить несколько основных причин женской 
преступности:

— социально-экономические показатели (безрабо-
тица, низкий уровень жизни, гендерные различия при 
трудоустройстве и т. д.);

— нравственные и психологические (наркомания, ал-
коголизм, повышенные личные интересы в  ущерб инте-
ресам других лиц);

— социально-культурные (отсутствие правового вос-
питания, низкий уровень образования, отсутствие мо-
ральных принципов в обществе);

— негативные факторы микросреды (неполноценная 
семья, влияние молодёжных группировок).

Вышеуказанные факторы ведут к  тому, что жен-
щина становится резкой, агрессивной, пытается решить 
сложные ситуации с  помощью агрессии и  силы. Все это 
приводит к возрастанию доли совершаемых женщинами 
преступлений насильственной направленности.

В конечном итоге, женская преступность отражает 
уровень социально-экономического и  культурного раз-
вития общества.

Литература:

1. Тарновская П. Н. Женщины-убийцы / П. Н. Тарновская С-П., 1902 с. 98–99.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации.
3. Серебрякова, В. А. Корыстные преступления, совершаемые женщинами / В. А. Серебрякова — М., 1990. — 160с
4. Газета «Вести» https://www.vedomosti.ru/society/articles/2022/10/31/948099-genprokuratura-zafiksirovala-rost-prestupno-

sti-sredi-zhenschin?from=copy_text
5. Шалагин А. Е., Шарапова А. Д. Женская преступность и ее предупреждение // Ученые записки Казанского юри-

дического института МВД России. — 2016.
6. Корсаков К. В. Женщина в призме уголовной ответственности // Дискурс-Пи. — 2016.
7. Коломытцев Н. А., Одинцова Л. Н. Этика права и проблемы женской преступности в России // Lex Russica. — 2018.



“Young Scientist”  .  # 3 (554)  .  January 2025 107Jurisprudence

Рассмотрение дел о признании сделки недействительной 
и применении последствий ее недействительности

Бондарь Екатерина Дмитриевна, студент магистратуры
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

В современном юридическом ландшафте вопросы, свя-
занные с  признанием сделок недействительными, 

имеют существенное значение как для физических, так 
и для юридических лиц. Правовые нормы, регулирующие 
процесс признания сделок недействительными и  при-
менение последствий такой недействительности, служат 
основой для обеспечения правовой защиты интересов 
сторон, участвующих в  сделках. В  данной статье мы по-
дробно разберем, что такое недействительность сделки, 
основания для ее признания, а также последствия, выте-
кающие из этого признания.

Значение и влияние на юридическую практику

Вопросы, связанные с недействительностью сделок, за-
нимают важное место в правоприменительной практике. 
Они несут информацию о правовом статусе сделок и яв-
ляются основой для защитной стратегии юристов. Знание 
оснований и  порядка признания сделок недействитель-
ными позволяет юристам эффективно защищать инте-
ресы своих клиентов.

Советы и  рекомендации юридических экспертов по 
данному вопросу могут улучшить результаты обращений 
в судебные инстанции. Например, разработка четкой по-
зиции и  сбор необходимых доказательств способствуют 
более успешному рассмотрению судебных дел. Помимо 
этого, значительным является влияние практики оспа-
ривания сделок на правосознание граждан. В понимании 
правовых позиций и  их последствий сосредоточены не 
только юридические специалисты, но и граждане в их по-
вседневной жизни.

Понятие недействительности сделки

Недействительность сделки — это юридический статус, 
который устанавливает несоответствие сделки требова-
ниям законодательных актов по форме и содержанию.

Легальное определение недействительности сделки да-
ется в норме п. 1 ст. 166 ГК, согласно которой сделка счи-
тается недействительной по основаниям, установленным 
законом и  иными правовыми актами, в  силу признания 
таковой судом (оспоримая сделка), либо независимо от 
такого признания (ничтожная сделка).

Сделка может быть оспоримой или ничтожной. В со-
ответствии со ст. 167 ГК РФ, сделки не несут никаких пра-
вовых последствий, кроме связанных с ее недействитель-
ностью. Сделка недействительна не с момента признания 
ее таковой, а с момента ее совершения.

Виды недействительных сделок:
1. Ничтожная (абсолютно недействительная)
Ничтожность сделки означает, что действие, совер-

шенное в  виде сделки, не порождает и  не может поро-
дить желаемые для ее участников правовые последствия 
в силу несоответствия его закону. В соответствии с п. 1. 
ст.  166 ГК РФ, ничтожной сделкой является сделка, ко-
торая недействительна по основаниям, предусмотренным 
законом. И  неважно, признана такая сделка недействи-
тельной судом или нет.

2. Оспоримая (относительно недействительная)
Оспоримость сделки означает, что действия, совершенные 

в виде сделки, признаются судом недействительными при на-
личии предусмотренных законом оснований только по иску 
управомоченных лиц, определяемых законом.

Таблица 1. Основания ничтожности (абсолютной недействительности) сделки

Общие основания ничтожности Специальные основания ничтожности

а) сделка совершена с целью, заведомо противной основам пра-
вопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ);

б) совершение мнимой и притворной сделок (п. 1 ст. 170 ГК РФ, 
п. 2 ст. 170 ГК РФ);

в) совершение сделки гражданином, признанным недееспо-
собным вследствие психического расстройства (ст. 171 ГК РФ);
г) совершение сделки с нарушением требований об их государ-

ственной регистрации (ч. 1 ст. 164 ГК РФ).
д) совершение сделки с нарушением формы, если закон специ-
ально предусматривает такое последствие (ч. 3 ст. 163 ГК РФ);
е) договор может быть признан ничтожным, если в нем содер-

жатся условия, противоречащие законодательству РФ.

а) сделка нарушает требования правового акта, если 
одновременно (п. 2 ст. 168 ГК РФ) она посягает на 
права и охраняемые законом интересы третьих лиц 

либо публичные интересы (напомню, что к публичным 
интересам относятся интересы неопределенного круга 
лиц, обеспечение безопасности жизни и здоровья гра-

ждан, охрана окружающей природной среды);
б) специальные основания ничтожности сделок за-

креплены в нормах ГК РФ, а также определены 
в нормах иного законодательства (ч. 3 ст. 39 Феде-

рального закона «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», ст. 112 Лесного ко-

декса РФ и пр.)
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Оспоримая сделка может быть признана недействи-
тельной, если она нарушает права или охраняемые за-
коном интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе 
повлекла неблагоприятные для него последствия. В  слу-
чаях, когда в  соответствии с  законом, сделка оспарива-
ется в интересах третьих лиц, она может быть признана 

недействительной, если нарушает права или охраняемые 
законом интересы таких третьих лиц.

Оспоримой сделку может признать только суд (ст. 166 
ГК РФ). В  этом ее отличие от ничтожной сделки. Пока 
одна из сторон сделки не обратится в суд с иском, такая 
сделка будет считаться действительной.

Таблица 2

Общие основания оспоримости Специальные основания оспоримости

а) сделки заключенные с нарушением требований закона или 
иного правового акта, если из закона не следует, что должны 

применяться другие последствия нарушения, не связанные с не-
действительностью сделки (п. 1 ст. 168 ГК РФ);

б) совершение юридическим лицом сделки, выходящей за пре-
делы его правоспособности (ст. 173 ГК РФ);

в) сделки заключенные с нарушением условий осуществления 
полномочий юридического лица (п. 1 ст. 174 ГК РФ);

г) сделки заключенные в ущерб интересам представляемого или 
юридического лица (п. 2 ст. 174 ГК РФ), за исключением случаев, 
если сделка экономически оправдана (п. 93 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. №  25),
д) совершение сделки несовершеннолетними в возрасте от че-

тырнадцати до восемнадцати лет (ст. 175 ГК РФ);
е) совершение сделки гражданином, ограниченным судом в дее-

способности (ст. 176 ГК РФ);
ж) совершение сделки гражданином, не способным понимать 
значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ);

з) совершение сделки под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ);
и) совершение сделки под влиянием обмана, насилия, угрозы, 

злонамеренного соглашения представителя одной стороны 
с другой или неблагоприятных обстоятельств (ст. 179 ГК РФ).

а) законодательством об Акционерных обществах 
(ст. 46 Закона «Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью») и Обществах с ограниченной ответствен-
ностью (ст. 78 Закона «Об акционерных обществах»), 

к оспоримым сделкам отнесены крупные сделки,
б) сделки с заинтересованностью (ст. 45 Закона «Об 
обществах с ограниченной ответственностью», ст. 83 

Закона «Об акционерных обществах»),
в) специальные основания оспоримости сделок содер-
жатся в Законе «О несостоятельности (банкротстве)» 

(ст. 82, 103, 104)

Мнимая и притворная сделки

Мнимая сделка — это сделка, совершенная лишь для 
вида, без намерения создать соответствующие ей пра-
вовые последствия. Закон признает ее ничтожной (п.  1 
ст. 170 ГК РФ). Иначе говоря, при совершении действий 
в  виде мнимой сделки отсутствует главный признак 
сделки — ее направленность на действительное создание, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязан-
ностей.

Мнимая сделка может быть совершена в  противо-
законных целях (к  примеру, лжедарение имущества 
для сокрытия его от взыскания по решению суда) и без 
таких целей, но в  любом случае она абсолютно недей-
ствительна (ничтожна). Дело в том, что субъекты, совер-
шающие ее, не желают и не имеют в виду наступление 
правовых последствий, порождаемых сделками такого 
вида (п. 1 ст. 170 ГК). Так, лжедаритель и лжеодаряемый 
не преследуют цели перехода права собственности на 
предмет лжедарения, а создают лишь видимость такого 
перехода.

В отличие от мнимой (фиктивной), притворная сделка 
совершается с  целью прикрыть другую сделку. При-
творная сделка — это сделка, совершенная с  целью при-
крыть другую, в том числе сделку на иных условиях. Закон 
признает ее ничтожной (п. 2 ст. 170 ГК РФ).

Фиктивные сделки ничтожны с  момента их заклю-
чения независимо от признания таковыми судом (ст. 170 
ГК РФ). Ничтожность сделки внешне может никак не про-
являться и существовать под видом законной сделки, пока 
одна из сторон фиктивной сделки не посчитает свои права 
нарушенными в результате ее совершения, не обратиться 
в суд с заявлением о признании сделки недействительной 
и применении последствий ее недействительности.

Помимо признания подобной сделки судом недей-
ствительной, налоговые инспекторы доначислят юриди-
ческому лицу налоги, пени, штраф, если установят в ре-
зультате мнимой сделки получение необоснованной 
налоговой выгоды. Доказывать мнимый или притворный 
характер сделки можно с  использованием всех допу-
скаемых гражданско-процессуальным законодательством 
доказательств.
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Порядок признания сделки недействительной

Заявить требование о  признании сделки недействи-
тельной может сторона сделки или иное лицо, чьи права 
и законные интересы нарушены.

Признать сделку недействительной может только суд. Ис-
ковое заявление подается в суд общей юрисдикции по месту 
жительства ответчика (ст.  28 ГК РФ), по сделкам между 
юридическими лицами — в арбитражный суд по месту ре-
гистрации организации ответчика (ст. 225.1 АПК РФ).

Для признания сделки ничтожной, срок исковой дав-
ности составляет три года с момента ее заключения. При-
знать недействительной оспоримую сделку и  применить 
последствия ее недействительности можно в течение од-
ного года со дня, когда лицо узнало или должно было 
узнать об основаниях недействительности (ст. 181 ГК РФ).

Последствия признания сделки недействительной

Правовые последствия недействительности сделок 
подразделяются на общие и  специальные. К  общим по-
следствиям недействительности сделок относится двусто-
ронняя реституция. К специальным последствиям — од-
носторонняя реституция и недопущение реституции. Так 
же в ходе рассмотрения судебных дел, могут возникнуть 
дополнительные последствия, к  ним относится возме-
щение реального ущерба.

Реституция — это инструмент, применяемый в случае 
недействительности договора. Общие положения о  по-
следствии недействительности совершенных сделок, 
в  которых применима реституция, приведены в  части  2 
статьи 167 ГК РФ. Законодательство РФ выделяет два ва-
рианта возврата:

1. В виде объектов, которые получила сторона сделки. 
Представляет собой основные средства (оборудование, 
недвижимость), товары, и  другие предметы сделки. По-
добные ситуации можно встретить в  банкротных делах, 
когда в конкурсную массу возвращается имущество долж-
ника, к примеру, земельный участок (определение ВС РФ 
от 22.04.2024 №  304-ЭС24–4214 №  А03–16500/2022).

2. В виде денежных средств. Если участник сделки по-
лучил от второй стороны денежные средства, то их будет не-
обходимо вернуть. Если же участник сделки оказал услуги, 
либо выполнил работы, то чаще всего судом взыскивается 
рыночная стоимость таких услуг/работ (определение ВС РФ 
от 31.01.2023 №  310-ЭС21–18782 №  А83–4609/2019).

Односторонняя реституция предполагает восста-
новление первоначального положения только добро-
совестной стороны. Другая сторона возвращает потер-
певшей стороне всё, что было получено ею по сделке, 
а  в  случае невозможности возврата полученного, возме-
щается его стоимость в денежной форме. Следовательно, 
имущество, полученное потерпевшей стороной от другой 
стороны во исполнение сделки, а  также причитавшееся 
ей, в  возмещение переданного другой стороне, обраща-
ется в  доход Российской Федерации. Для некоторых ни-

чтожных сделок законом предусмотрены особые по-
следствия, если сделка умышленно совершена с  целью, 
заведомо противной основам правопорядка или нрав-
ственности, все полученное по такой сделке может быть 
взыскано в доход Российской Федерации (ст. 169 ГК РФ).

При невозможности передать имущество в доход госу-
дарства в  натуре взыскивается его рыночная стоимость. 
Кроме того, потерпевшему возмещается другой стороной 
причиненный ему реальный ущерб. То есть, недобросо-
вестная сторона исполненного назад не получает, и в от-
ношении её применяется санкция конфискационного ха-
рактера.

Односторонняя реституция применяется к  следу-
ющим сделкам:

1. Сделки, совершённые под влиянием обмана, на-
силия, угрозы, злонамеренного соглашения представи-
теля одной стороны с другой стороной;

2. Сделки, совершённые с целью, противной основам 
правопорядка и  нравственности, если виновно действо-
вала только одна сторона.

Реституция применяется судом не только по требо-
ванию стороны сделки, но и по требованию третьего лица 
или по инициативе самого суда (п. п.  2, 3 и  4 ст.  166 ГК 
РФ, п. 78 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
23.06.2015 №  25).

Вместе с реституцией оспоримые сделки могут преду-
сматривать и иные последствия, такие как:

1. Возмещение убытков стороне, которая была вве-
дена в заблуждение вследствие обстоятельств, за которые 
отвечает другая сторона (п. 6 ст. 178 ГК РФ);

2. Возмещение стороной, по иску которой сделка при-
знана недействительной, как совершенная вследствие за-
блуждения, реального ущерба контрагенту;

3. Возмещение убытков потерпевшей стороне, заклю-
чившей сделку под влиянием насилия или обмана (п.  4 
ст. 179 ГК РФ).

Стороны также могут согласовать последствия не-
действительности сделки, заключив мирное соглашение 
в рамках судебного спора, но только после признания ее 
таковой в случае, если данное соглашение не затрагивает 
законные интересы других лиц (п. 3 ст. 431.1 ГК РФ).

В большинстве случаев, при признании сделки недей-
ствительной применяется двусторонняя реституция. Дву-
сторонняя реституция предполагает возвращение обеих 
сторон в первоначальное имущественное положение, ко-
торое существовало до исполнения недействительной 
сделки. Каждая из сторон обязана возвратить другой сто-
роне все полученное по сделке, при невозможности осу-
ществления возврата, полученного по сделке, сторона 
должна возместить стоимость имущества в  денежной 
форме. Двусторонняя реституция может применяться 
к следующим сделкам:

1. Сделки, совершённые с  нарушением формы 
и правил о государственной регистрации;

2. Сделки, совершённые с выходом за пределы ограни-
чений полномочий;
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3. Сделки, совершённые под влиянием заблуждения, 
имеющего существенное значение;

4. Сделки, совершённые с целью, противной основам 
правопорядка и нравственности, если ни одна из сторон 
не допустила умысла.

Правовые последствия недействительности сделки на-
прямую зависят от того, исполнена она или нет. Неис-
полненная сделка, ни к каким правовым последствиям не 
приводит. Если же сделка уже исполнена, возникает необ-
ходимость обратиться в суд с требованием о применении 
последствий недействительности сделки.

Недопущение реституции — это передача денежных 
средств обеих сторон сделки, в доход государства. Недопу-
щение реституции применимо в случаях, когда судом уста-
новлено, что обе стороны действовали с умыслом и должны 
нести ответственность по недействительной сделке.

Если же имущество, полученное по недействительной 
сделке, было отчуждено третьему лицу, то возможность 
его возврата должна определяться по правилам иска о не-
основательном обогащении.

Обязанность возмещения реального ущерба несет:
1. Дееспособная сторона в сделке, совершенной с гра-

жданином, признанным недееспособным или ограни-
ченным судом в  дееспособности (в  случае, если первой 
было известно или должно было быть известно о недее-
способности последней);

2. Лицо, совершившее сделку с  гражданином, не спо-
собным понимать значение своих действий и руководить ими;

3. Лицо, совершившее сделку с  использованием об-
мана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения пред-
ставителей сторон или стечения тяжелых обстоятельств.

Возмещение вреда производится в  полном объеме, 
причиненный вред компенсируется путем возмещения 
убытков, которые складываются из реального ущерба 
и  упущенной выгоды, в  установленном законодатель-
ством порядке.

Заключение

В заключение стоит подчеркнуть, что вопросы при-
знания сделок недействительными и  последствий этого 
признания являются важной составляющей юридической 
практики. Понятие недействительности сделок имеет раз-
нообразные категории и основания, которые могут стать 
основой для защиты прав сторон. Процесс признания 
и  его последствия сопряжены с  определенными юриди-
ческими механизмами, которые требуется учитывать при 
совершении сделок. Для сторон, заключающих юриди-
ческие соглашения, понимание всех аспектов недействи-
тельности сделок может помочь избежать возможных 
угроз и  неправомерных действий. Правильная правовая 
помощь и  внимание к  деталям в  сделках обеспечивают 
защиту интересов граждан в  будущем. Реализация норм 
гражданского законодательства способствует созданию 
более безопасной и  стабильной юридической среды для 
ведения бизнеса и частных деловых отношений.
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В последние годы криптовалюта стала одним из самых 
обсуждаемых и  противоречивых явлений в  финан-

совой сфере. С  одной стороны, она предоставляет новые 
возможности для инвестиций и  транзакций, с  другой — 
вызывает серьезные опасения в плане финансовой безопас-
ности и  правового регулирования. Россия, как и  многие 
другие страны, столкнулась с необходимостью выработки 
четкой позиции относительно криптовалют.

Актуальность темы обусловлена стремительным ро-
стом популярности криптовалют и  их влиянием на ми-
ровую экономику. В нашей стране, несмотря на наличие 
ряда законодательных инициатив, до сих пор не сформи-
ровано единое понимание юридического статуса крипто-
валют и механизмов их регулирования.

Цель данной статьи — провести анализ текущего со-
стояния финансово-правового регулирования крипто-
валюты в  России, выявить основные вызовы и  возмож-
ности, а также предложить рекомендации по улучшению 
законодательной базы.

Понятие криптовалюты в  Российской Федерации не 
имеет четкого законодательного закрепления, что, без-
условно, создает трудности для правоприменителей 
и обычных граждан. Именно в связи с этим в кругах оте-
чественных правоведов выдвигается множество опреде-
лений данного финансово-правового феномена. И. И. Ку-
черов рассматривает криптовалюту как платежное 
средство и предлагает ее определение как цифровой актив, 
который может использоваться для проведения финан-
совых операций и обмена на другие активы, включая фи-
атные деньги, и который функционирует на основе крип-
тографических методов защиты и  децентрализованной 
эмиссии [1, с. 2]. Существует и противоположное мнение, 
например, Е. В. Кудряшова считает, что криптовалюта — 
это антипод фиатных денег, соответственно, не санкцио-
нированные и не требующие доверия ни к государству, ни 
к денежно-кредитной системе средства [2, с. 2180]. Таким 
образом, определения приведенные определения демон-
стрируют два различных взгляда российских ученых на 

криптовалюту: первый подход рассматривает ее как пла-
тежное средство, интегрированное в  финансовую госу-
дарственную систему, а  второй — как антипод фиатных 
денег, свободный от необходимости доверия к  государ-
ственным и денежно-кредитным структурам.

Криптовалюта является собирательным понятием 
и  включает в  себя различные виды. Их можно разде-
лить на децентрализованные, псевдодецентрализованные 
криптовалюты и стейблкоины.

Децентрализованная криптовалюта представляет 
собой основной вид криптовалюты, который отличается 
отсутствием регулирования со стороны центрального ор-
гана контроля, который мог бы блокировать или отме-
нять транзакции [3, с. 31]. Это делает данный вид крип-
товалюты устойчивым к  цензуре и  вмешательству со 
стороны государства и частных организаций. Управление 
и принятие решения по валюте распределены между мно-
жеством узлов, называемых нодами, при этом незави-
симых друг от друга, но в то же время работающих вместе 
для успешного функционирования и  безопасности сети. 
Самой известной из децентрализованных криптовалют 
является биткоин — первая в мире криптовалюта.

Особенностью псевдодецентрализованных крип-
товалют от децентрализованных является управление 
сетью, осуществляющееся закрытой группой людей или 
компанией, которая при этом может сотрудничать с фи-
нансовыми структурами [4, с. 204]. Некоторые псевдоде-
централизованные криптовалюты могут быть привязаны 
к национальным валютам или другим активам, что делает 
их стоимость более стабильной. Ярким примером служит 
Ripple, которая управляется компанией Ripple Labs, ак-
тивно сотрудничающей с финансовыми учреждениями.

Стейблкоины (от англ. stable — стабильный, coin — мо-
нета) — это разновидность криптовалюты, курс которой 
привязан к стоимости базового актива [5, с. 77]. Это может 
быть курс реальной валюты, например, доллара или юаня, 
криптовалюты, стоимость товара, такого как фьючерса на 
нефть или ценной бумаги, акции определенной компании. 
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Стейблкойны имеют преимущество в виде стабильности 
курса, что делает их более применимыми за пределами уз-
кого круга пользователей. Однако они также сталкива-
ются с критикой, включая необходимость доверия к цен-
трализованному механизму обмена, что противоречит 
децентрализованной природе криптовалют. Примером 
являются фиатные стейблкоины, которые обеспечены та-
кими, как доллар США.

В нашей стране базовое правовое регулирование ци-
фровых валютных систем частично заложилось с помощью 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. «О цифровых фи-
нансовых активах, цифровой валюте и о внесении изме-
нений в  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». В начале 2021 года Верховный суд в опреде-
лении по делу №  44-КГ20–17-К7 впервые признал крип-
товалютные средства имуществом по смыслу ст. 128 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, что положило 
начало активному развитию законодательного регули-
рования данного явления в  России. Планируется ввести 
в применение Федеральный закон №  169-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон »Об экспериментальных 
правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Рос-
сийской Федерации», который официально вводит в пра-
вовую среду майнинг, то есть процесс добычи крипто-
валют, а также разрешит торги на криптовалютном рынке.

В соответствии с  новым законодательством, Цен-
тральный банк Российской Федерации будет регулиро-
вать экспериментальные правовые режимы в  области 
цифровых инноваций на финансовом рынке. Эти ре-
жимы позволяют временно отменять действующие за-
коны и  вводить новые правила для проведения экспе-
риментов. Российские экспортеры и  импортеры теперь 
смогут использовать криптовалюты для расчетов с зару-
бежными партнерами. Данные цифровые активы будут 
контролироваться Центральным банком Российской Фе-
дерации и  могут применяться в  качестве средства пла-
тежа по внешнеторговым договорам между резидентами 
и  нерезидентами. Эльвира Набиуллина, глава Централь-
ного банка Российской Федерации, сообщила, что первые 
экспериментальные трансграничные платежи в криптова-
люте ожидаются до конца 2024 года [6]. В настоящее время 
министерства, ведомства и участники отрасли обсуждают 
условия проведения этого эксперимента. Новый закон 
предоставит возможность российским юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям заниматься 
добычей криптовалюты при условии их внесения в специ-
альный реестр, который будет вести Министерство ци-
фрового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации. Физические лица смогут заниматься 
майнингом без необходимости регистрации в реестре, но 
с учетом установленных правительством ограничений на 
энергопотребление.

Таким образом, несмотря на то, что специальное регу-
лирование криптовалюты и токенов в России все еще на-
ходится на стадии законопроектов, судебная практика, 
опираясь на общие принципы и смысл гражданского за-

конодательства, начинает признавать криптовалюту как 
отдельный вид активов.

Однако стоит сказать, что при активном использо-
вании криптовалюты в  финансовом обиходе вытекают 
проблемы налогового обложения данных средств  [7, 
с.  56]. Сейчас в  законодательной базе нашей страны от-
сутствует четкое определение налогового регулирования 
цифровой валюты. Единственной попыткой определить 
размер налогообложения к  использованию криптова-
люты был законопроект №  1065710–7, который приняли 
в  первом чтении в  2021  году, но дальнейшего развития 
не получил. В данный момент к криптовалютным опера-
циям применяются общие правила налогового законода-
тельства, регулирующие имущественные операции, по-
скольку цифровая валюта согласно Федеральному закону 
от 31.07.2020 №  259-ФЗ «О  цифровых финансовых ак-
тивах» узаконена как имущество.

Необходимо сказать, что риски возникают и  при во-
просе о  финансовой безопасности граждан, использу-
ющих криптовалюту как способ платежа или оплаты 
и вывода средств. Основные риски и угрозы для инфор-
мационных систем включают перехват данных, моди-
фикацию данных, подделку данных, атаки посредников 
и атаки на криптографические алгоритмы.

Перехват данных позволяет злоумышленникам пере-
хватывать передаваемые данные между двумя сторонами, 
что может привести к  утечке конфиденциальной инфор-
мации [8, с. 57]. Модификация данных подразумевает из-
менение передаваемых данных или сообщений, искажая 
информацию и нарушая ее целостность. Подделка данных 
включает создание и  введение ложных данных, пред-
ставляя их как подлинные, что может привести к  оши-
бочным решениям. Также огромное распространение по-
лучило так называемое «отмывание» средств, полученных 
путем криптовалютных операций. Для этого злоумышлен-
никами используются подпольные сервисы, организующие 
сложные системы, которые затрудняют отслеживание дви-
жения цифровой валюты. Для рекламы своих услуг отмы-
вочные сервисы прибегают к ее размещению в Даркнет.

Поскольку наше общество живет в  эпоху модерни-
зации и  активного распространения информационных 
и  цифровых технологий, необходимо продолжить раз-
витие криптовалютного регулирования в России. С при-
ходом новых явлений в финансовой системе нашей страны 
откроются новые возможности и  ниши взаимодействия 
граждан с валютными операциями. Возможности и пер-
спективы развития криптовалюты в России включают не-
сколько ключевых аспектов.

Легализация криптовалюты может привести к  значи-
тельному увеличению объемов торговли, что привлечет 
внимание бизнеса и  инвесторов  [9, с.  124]. Это, в  свою 
очередь, увеличит интерес к криптовалютам и их исполь-
зованию в различных финансовых операциях. Законода-
тельное регулирование криптовалют позволит снизить 
риски и повысить доверие к этому финансовому инстру-
менту. Введение четких правил и  норм для операций 
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с  криптовалютами обеспечит прозрачность и  безопас-
ность транзакций, что уменьшит вероятность мошенни-
чества, финансовых потерь и  фиксированного поступ-
ления в бюджет налоговых отчислений.

Развитие инфраструктуры для проведения операций 
с криптовалютами станет важным шагом на пути к их ши-
рокому внедрению. Создание благоприятных условий для 
работы криптовалютных платформ и бирж позволит удо-
влетворить растущий спрос на эти услуги. Рост инвестиций 
в технологии блокчейн также является важным аспектом. 
Развитие блокчейн-технологий и их внедрение в различные 
отрасли экономики, такие как финансы, логистика и госу-
дарственное управление, может значительно повысить эф-
фективность и прозрачность бизнес-процессов.

Однако легализация криптовалют также сопряжена 
с  определенными рисками и  вызовами. Волатильность 
криптовалютного рынка и  возможность финансовых по-
терь требуют разработки эффективных стратегий управ-
ления рисками и  создания надежной нормативно-пра-
вовой базы, а  также системы сдержек и  противовесов. 
Например, введение обязательной идентификации поль-
зователей криптовалютных платформ и ужесточение кон-

троля за крупными транзакциями помогут предотвратить 
отмывание денег и финансирование терроризма [10, с. 131].

Безусловно, для достижения этих целей необходимо 
повышать уровень образования и осведомленности насе-
ления о  криптовалютах, чтобы люди понимали, как они 
работают, какие риски несут и как их можно использовать 
безопасно и  эффективно. Образовательные программы 
и  курсы по криптовалютам могут помочь людям лучше 
понять эту технологию и  избежать распространенных 
ошибок и мошенничеств.

Таким образом, криптовалюта представляет собой 
перспективное направление для развития финансовой си-
стемы, однако требует тщательного регулирования. Су-
ществующие нормативные акты требуют доработки для 
обеспечения финансовой безопасности и  эффективного 
налогообложения криптовалютных операций. В оптими-
стичном сценарии Россия может стать лидером в области 
криптовалют и  блокчейн-технологий, привлекая инве-
стиции и способствуя экономическому росту. Внедрение 
инновационных технологий улучшит качество жизни 
и  повысит конкурентоспособность страны на междуна-
родной арене.
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В своей работе авторы рассматривают вопросы о праве, которое подлежит применению во время процедуры заклю-
чения, а также расторжения брака между лицами, имеющими гражданство разных стран. Также авторами выделяются 
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проблемы, которые возникают в процессе регулирования брачно-семейных правоотношений на международном и нацио-
нальном уровнях. В статье делается акцент на российское право, его проблемы и возможные способы разрешения этих 
проблем, также приводятся конкретные примеры из реальной жизни.
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Для начала стоит сказать, что брак является древ-
нейшим институтом социальной жизни общества, 

и он представляет собой многофункциональную систему, 
направленную на исполнение важнейших социальных, 
экономических и правовых ролей в обществе. Он претер-
певал многие изменения с течением времени, адаптируясь 
к  новым условиям, но в  то же время сохранил свои ос-
новные функции. Заключение браков играет важную роль 
в жизни общества, и они необходимы, поскольку служат 
основной для создания и  поддержания семьи, также ре-
гулируют социальные и  правовые отношения, способ-
ствуют воспитанию детей и укреплению культурных и со-
циальных связей.

В наши дни люди также активно вступают в  браки 
между собой, но есть некоторые изменения, а именно уве-
личение количества браков между лицами, имеющими 
гражданство разных государств, и  по большей степени 
такое явление может являться результатом сочетания 
множества факторов, включая глобализацию, культурные 
изменения, развитие технологий и социальных сетей, куда 
имеет доступ практически любой человек, также на это 
влияет изменение эконмических и  социальных условий, 
относительная доступность возможности путешество-
вать по разным странам и  многие другие. Это явление 
отражает изменения в  современных отношениях вос-
приятии брака как социального института. «Социальная 
сфера общественной жизни также находится под влия-
нием указанных общемировых тенденций, в  связи с  чем 
семейные правоотношения, осложненные иностранным 
элементом, становятся отнюдь не редкими»  [1, с.  183]. 
Всё это приводит к тому, что появляется необходимость 
в особом правовом регулировании браков между такими 
субъектами, так как изначально они являются гражда-
нами разных стран и, соответственно, подчиняются зако-
нодательству разных государств, в связи с чем возникает 
проблема, что «правовое регулирование семейных отно-
шений с  иностранным элементом всегда означает выход 
за пределы юрисдикции одной страны, оно характери-
зуется международно-правовым характером и  влечет за 
собой правовое регулирование с применением законода-
тельства двух и более государств» [1, с. 183].

Необходимо понимать, что отношения между супру-
гами регулируются законами каждого государства по-раз-
ному, но, когда появляется иностранный элемент, то воз-
никает закономерный вопрос, нормы какого государства 
подлежат применению. Если обратиться к  законодатель-
ству разных стран в области брачно-семейных отношений, 
можно увидеть множество различий, это объясняется 
тем, что каждая страна развивалась самостоятельно, из-за 
чего сложились свои культурные и исторические особен-

ности, а  также определённые социально-экономические 
условия, из-за этого возникает проблема отсутствия еди-
ного источника брачно-семейных отношений. В  своей 
работе Ермолаева Т. А. и  Абросимова О. К. отмечают: «в 
сфере семейных отношений договоры, содержащие ма-
териальные нормы, крайне редки. В большей части в до-
говорах этой сферы регулирования содержатся коллизи-
онные нормы, что объясняется различиями в  семейном 
быте разных народов» [2, с. 290]. Страны устанавливают 
разные требования к заключению брака, включая мини-
мальный возраст, необходимость предоставления меди-
цинских справок, регистрацию ряда документов и прочие. 
Но всё же существуют источники, которые по большей 
степени делают ссылку, что регулирование в области се-
мейного права осуществляется по праву отдельных госу-
дарств. Считаем, что не представляется возможным со-
здание общего для всех стран источника права в данной 
области, в  связи с  существенными различиями в  пра-
вовых системах, а также образе жизни, обычаях и тради-
циях государств.

Если говорить про заключение брака в  России, то он 
определяется как свободный и равноправный союз муж-
чины и  женщины  [3], который заключается с  соблю-
дением определенной процедуры и  условий, но так, как 
в каждом государстве свои нормы, то не всегда брак, за-
ключенный в одной стране, будет легитимным в другой. 
«Нормы материально-правового характера содержатся во 
внутреннем законодательстве стран, в связи с чем выбор 
закона, который регламентирует условия вступления 
в  брак и  его признание действительным в  государствах 
обоих супругов является затруднительным»  [4, с.  527]. 
Для решения подобных трудностей существуют колли-
зионные привязки, которые представляют собой нормы, 
устанавливающие, к  какому праву или к  какой юрис-
дикции следует обращаться в  случаях, когда затрагива-
ются элементы разных правовых систем или националь-
ного права. Коллизионные привязки помогают разрешить 
конфликты, которые возникают при наличии нескольких 
возможных правовых режимов, применимых к  одной 
и  той же ситуации, к  таким привязкам относятся: закон 
места жительства лица, закон гражданства или личный 
закон, закон места заключения брака и  другие. В  брач-
но-семейных правоотношениях приоритетным является 
закон гражданства и места заключения брака.

Порядок и  условия заключения брака в  России ре-
гламентируются Семейным и  Гражданским кодексами, 
а также Федеральным законом «О государственной реги-
страции актов гражданского состояния». Для заключения 
официального брака необходимо соблюсти определенные 
условия, к которым относится: достижение брачного воз-
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раста, который по общему правилу составляет 18 лет, но 
при наличии особых обстоятельств может быть снижен; 
отсутствие близких родственных связей между супру-
гами; добровольность вступления в  брак; отсутствие 
других, не расторгнутых, браков [3].

Брак гражданина РФ с  иностранным гражданином 
на территории России регулируется статьёй  156 Семей-
ного кодекса Российской Федерации (далее — СК РФ). Со-
гласно данной статье, лица, желающие вступить в  брак, 
должны следовать законам государства, гражданство ко-
торого они имеют, а если лицо не имеет гражданства, то 
оно должно следовать закону страны постоянного про-
живания. Если один из партнёров является иностранцем, 
то для регистрации брака могут потребоваться дополни-
тельные документы, например, справка подтверждающая, 
что жених или невеста из-за рубежа не состоят в  браке 
и нет препятствий для его заключения, также свидетель-
ство о расторжении брака или смерти прежнего супруга, 
если лицо ранее состояло в  браке. Кроме этого, важно 
учитывать, что при заключении брака в России также не-
обходимо соблюдать требования местного законодатель-
ства. В целом, процесс заключения брака в России имеет 
общие черты с аналогичными процедурами в других пра-
вовых системах.

Если говорить про особенности расторжения брака, то 
в России в соответствии со статьёй 160 СК РФ он проис-
ходит по принципу привязки закона места расторжения 
брака. Например, если гражданка России вышла замуж 
за гражданина Армении, и брак был признан в России, то 
его расторжение будет происходить по нормам россий-
ского права, при условии, что супруги обратились в  со-
ответствующие органы, находящиеся на территории РФ. 
Так, в  статье  27 Кишиневской конвенции от 7  октября 
2002 года, которая была ратифицирована в России Феде-
ральным законом от 30 декабря 2021 года №  452-ФЗ «О ра-
тификации Конвенции о  правовой помощи и  правовых 
отношениях по гражданским, семейным и  уголовным 
делам», предусмотрен такой порядок расторжения брака, 
в  соответствии с  которым, в  тех случаях, когда супруги 
имеют разное гражданство, то «применяется законода-
тельство Договаривающейся Стороны, учреждение ко-
торой рассматривает дело о расторжении брака» [5].

Стоит отдельно отметить, что в  области брачно-се-
мейных отношений существует проблема заключения 
фиктивных браков, то есть союзов, которые заключа-
ются без намерения создать полноценные семейные от-
ношения и чаще всего преследуют определённые практи-
ческие цели или выгоды, например, получение денежного 
вознаграждения или гражданства другой страны [6]. Су-
ществует множество примеров такой практики, так, по 
делу №  2–2413/2024 от 24  января 2024  года прокурором 
Ивановской области был подан иск для защиты инте-
ресов матери погибшего сына для дальнейшего получения 
ею наследства. Между её сыном, который являлся гра-
жданином Российской Федерации, и гражданкой Респуб-
лики Таджикистан был заключён фиктивный брак. В ос-

нову доказательств подтверждения фиктивности брака, 
были положены свидетельские показания, а  также ре-
зультаты проверки, в  ходе которой было выявлено, что 
гражданин РФ получил денежное вознаграждение за за-
ключение брака с  гражданкой Таджикистана. В  качестве 
ещё одного примера можно привести решение по делу 
№  2–4977/2023 от 19  декабря 2023  года, где заместитель 
прокурора подал иск в интересах Российской Федерации 
о признании брака между гражданкой Российской Феде-
рации и  гражданином Республики Афганистан Саха не-
действительным. В качестве доказательства фиктивности 
брака был положен факт отсутствия совместного прожи-
вания, ведения общего хозяйства, а  также семейных от-
ношений, и  отсутствие связи между супругами по ка-
ким-либо правам и  обязательствам, которые вытекают 
из супружеских отношений  [7]. Можно найти ещё мно-
жество примеров такой практики, но государства стара-
ются бороться с  этим явлением, принимая новые меры 
и законы. Так, для решения этой проблемы в России 15 де-
кабря 2024 года в Государственной Думе Российской Фе-
дерации был принят в третьем, окончательном чтении за-
конопроект, который направлен на борьбу с заключением 
фиктивных браков, а  также отцовством и  материнством 
мигрантов, в соответствии с этим законом для получения 
разрешения на временное проживание или вида на жи-
тельства в России по упрощённой системе, иностранному 
лицу необходимо провести в  браке с  гражданином Рос-
сийской Федерации не менее трех лет.

В российском семейном праве можно наблюдать неко-
торые недостатки, которые требуют обращения к нормам 
действующего гражданского законодательства. На терри-
тории России действуют браки, условия которых опре-
деляются законодательством страны каждого супруга 
в отдельности, а для лиц, не имеющих гражданства при-
меняются нормы государства, где они постоянно про-
живают. Права и  обязанности супругов регулируются 
законодательством страны, где имеется совместная не-
движимость, а  в  случае её отсутствия — по последнему 
месту совместного проживания. Если у супругов нет об-
щего места жительства к их правоотношениям применя-
ются нормы российского права. Трудности применения 
российского законодательства могут возникнуть в  слу-
чаях, когда гражданин России, подает иск в  российский 
суд против супруга, проживающего за границей.

Таким образом, можно сделать выводы, что вопросы ре-
гулирования семейных правоотношений с  иностранным 
элементом набирают всё большую актуальность в  наши 
дни, но несмотря на это не всегда очевидно, какое законо-
дательство должно разрешать возникающие спорные си-
туации, в  связи с  чем возникают правовые коллизии. Их 
возникновение связано прежде всего с  тем, что применя-
ются различные правовые нормы к  одинаковым ситуа-
циям. Каждое государство регулирует эти отношения са-
мостоятельно, опираясь на свои традиции и  обычаи, что, 
собственно, и порождает множество различий. Кроме того, 
в данной сфере возникают трудности из-за отсутствия еди-
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ного источника права, в связи с чем были придуманы при-
вязки к  закону определённой страны в  зависимости от 
конкретной правовой ситуации, и  именно эти привязки 
способствуют разрешению возникающих трудностей. 

Также существует не мало и других проблем, и каждое го-
сударство старается разрешить их самостоятельно, при-
нимая новые ограничения, дополнительные меры про-
верок, и в целом совершенствуя своё законодательство.
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Особенности назначения и исполнения наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью

Волкова Алёна Олеговна, студент магистратуры
Международный юридический институт (г. Москва)

Данная статья посвящена теме лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой 
деятельностью в уголовно-правовом и уголовно-исполнительном аспектах, обладает высокой актуальностью, что об-
условлено несколькими ключевыми причинами. Прежде всего, данная проблема непосредственно связана с вопросами под-
держания законности и  общественной безопасности. Государство заинтересовано в  том, чтобы недобросовестные 
специалисты или лица, злоупотребившие своим должностным статусом, не могли продолжать работу в той сфере, ко-
торая привела к совершению преступления и нарушению прав других граждан. Это обуславливает потребность в эф-
фективном правовом механизме, обеспечивающем предупреждение новых правонарушений, а также защиту интересов 
общества и отдельных его членов.

Ключевые слова: лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
мера наказания, санкция, система уголовных наказаний, ограничения.

The specifics of the appointment and execution of punishment in the form  
of deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities

Volkova Alyona Olegovna, student master’s degree
International Law Institute (Moscow)

This article is devoted to the topic of deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities in criminal law 
and penal enforcement aspects, and is highly relevant due to several key reasons. First of all, this problem is directly related to the is-
sues of maintaining the rule of law and public safety. The State is interested in ensuring that unscrupulous specialists or persons who 
have abused their official status cannot continue working in the field that led to the commission of a crime and violation of the rights 
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of other citizens. This leads to the need for an effective legal mechanism that ensures the prevention of new offenses, as well as the pro-
tection of the interests of society and its individual members.

Keywords: deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities, punishment, sanction, system of crim-
inal punishments, restrictions.

В соответствии со статьей  47 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, лишение права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятель-
ностью представляет собой предусмотренное законом 
наказание, выражающееся в запрете на занятие должно-
стей, связанных с государственной службой или деятель-
ностью в органах местного самоуправления, а также в за-
прете осуществления определенной профессиональной 
или иной деятельности, если такая деятельность связана 
с  совершенным преступлением либо несет риск обще-
ственной опасности [1].

Данный вид наказания, устанавливаемый судом, может 
назначаться как в качестве основного, так и дополнитель-
ного. В первом случае его срок варьируется от одного года 
до пяти лет, тогда как во втором он составляет от шести 
месяцев до трех лет, за исключением особых случаев, пред-
усмотренных статьями Особенной части УК РФ, где срок 
может быть увеличен до двадцати лет. Эта мера наказания 
направлена на предотвращение рецидивов и обеспечение 
безопасности общества, что обусловлено характером со-
вершенного преступления и личностью осужденного.

Применение данного наказания, назначаемого в  каче-
стве дополнительного, возможно даже тогда, когда оно не 
предусмотрено санкцией статьи Особенной части УК РФ. 
Такая возможность предоставляется суду, если с  учетом 
тяжести преступления и общественной опасности винов-
ного становится очевидной необходимость ограничить его 
доступ к соответствующим видам деятельности или долж-
ностям. При этом судом должны быть учтены индивиду-
альные особенности преступника, включая его склонность 
к злоупотреблениям в профессиональной сфере [2].

Механизм применения данной меры наказания, регу-
лируемый статьей  47 УК РФ, направлен на обеспечение 
защиты общества от преступлений, связанных с  про-
фессиональной деятельностью или злоупотреблением 
должностными полномочиями, одновременно создавая 
условия для исправления осужденного.

В свою очередь, значительное количество нарушений 
связано с  использованием юридически некорректных 
формулировок, таких как «лишение права занимать долж-
ности в  правоохранительных органах» или «муници-
пальных учреждениях». Такие определения не только не 
закреплены в  законодательстве, но и  создают неопреде-
ленность при исполнении наказания. В ряде случаев суды 
неправильно применяют часть 3 статьи 47 УК РФ, не об-
основывая необходимость назначения наказания, если 
оно не предусмотрено санкцией статьи Особенной части 
УК РФ. Это приводит к тому, что назначенное наказание 
может быть исключено на стадии кассационного рассмо-
трения.

Особое внимание следует уделить ситуации, когда од-
новременно назначаются лишение права занимать опре-
деленные должности и заниматься определенной деятель-
ностью. Такие действия судов недопустимы, если речь 
не идет о  совокупности преступлений или приговоров, 
так как это нарушает разъяснения Пленума Верховного 
Суда. Также встречаются случаи игнорирования инди-
видуальных особенностей осужденного, таких как зави-
симость его семьи от профессиональной деятельности, 
смягчающие обстоятельства или отсутствие рецидива. 
Эти аспекты зачастую остаются без должного анализа, что 
ведет к несправедливости наказания.

Все перечисленные недостатки подчеркивают необхо-
димость строгого соблюдения положений уголовного за-
конодательства и разъяснений высших судебных органов. 
Только точное следование установленным нормам позво-
ляет обеспечить справедливость и законность при назна-
чении наказаний, связанных с ограничением профессио-
нальной деятельности.

Назначение уголовного наказания в  виде лишения 
права занимать определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью имеет важное значение, по-
скольку оно позволяет не только обеспечить справедли-
вость наказания, но и  минимизировать риск рецидива 
преступлений, связанных с  профессиональной сферой 
осуждённого. Этот вид наказания, представляя собой спе-
цифическую форму ограничения прав, непосредственно 
направлен на устранение возможности повторного ис-
пользования осуждённым своих должностных полно-
мочий или профессиональных навыков в  преступных 
целях.

Значимость данного наказания обусловлена его пре-
вентивной функцией, заключающейся в создании условий, 
исключающих продолжение деятельности, сопряжённой 
с  совершённым преступлением. Например, врач, ули-
чённый в халатности, в результате которой был причинён 
тяжкий вред здоровью пациента, временно лишается воз-
можности заниматься медицинской практикой, что по-
зволяет предотвратить повторение аналогичных случаев. 
Это наказание, эффективно сочетая элементы социальной 
защиты и личной ответственности, способствует исправ-
лению осуждённого, одновременно сохраняя права и ин-
тересы общества.

Кроме того, точное и строгое соблюдение положений 
статьи  47 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
включая конкретизацию видов деятельности или кате-
горий должностей, подлежащих ограничению, исклю-
чает произвольность в  назначении наказания. Такие на-
рушения, как отсутствие обоснования выбора данного 
наказания или недостаточная конкретизация его условий, 
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способны создать правовую неопределённость, затрудняя 
его исполнение и нарушая принципы законности и спра-
ведливости, которые являются краеугольными камнями 
уголовного права.

Следует учитывать, что ошибки в  назначении нака-
зания, вызванные формулировками, не соответству-
ющими законодательству, например, указание некор-
ректных категорий должностей или видов деятельности, 
подрывают авторитет судебной системы. Они, являясь 
следствием игнорирования требований закона или не-
достаточного анализа обстоятельств дела, не только 
приводят к  отмене наказания на кассационной стадии, 
но и  дискредитируют систему уголовного правосудия, 
снижая уровень доверия граждан.

Таким образом, рассматриваемое наказание важно не 
только для достижения целей исправления осуждённого 
и  предупреждения рецидива, но и  для укрепления вер-
ховенства закона. Его применение, требующее глубокого 
анализа характера преступления, личности виновного 
и  общественной опасности его действий, является клю-
чевым фактором, способствующим сохранению баланса 
между интересами общества и  защитой прав осуждён-
ного.

Можно сделать вывод, что процесс исполнения дан-
ного вида наказания представляет собой сложную си-
стему взаимодействия различных институтов, каждый из 
которых выполняет свою функцию, способствуя дости-
жению целей уголовного наказания.

Важность порядка и  условий исполнения наказания 
в виде лишения права занимать определённые должности 
или заниматься определённой деятельностью заключа-
ется в обеспечении принципа неотвратимости наказания, 
укреплении правопорядка и  предотвращении возмож-
ности рецидива со стороны осуждённого. Данный вид 
наказания, будучи одной из мер социальной защиты, на-
правлен не только на восстановление справедливости, но 
и на достижение исправительных целей, способствуя не-
допущению повторных преступлений.

Исполнение данного наказания требует систематиче-
ского и многоступенчатого контроля со стороны уголов-
но-исполнительных инспекций и  иных уполномоченных 
органов. Таким образом, исключается возможность укло-
нения осуждённого от выполнения установленных огра-
ничений, что, в  свою очередь, укрепляет доверие обще-
ства к судебной системе.

В свою очередь, тщательное соблюдение порядка ис-
полнения наказания в  виде лишения права занимать 
определённые должности или заниматься определённой 
деятельностью обеспечивает баланс между соблюдением 
интересов общества и  защитой прав осуждённого, со-
здавая условия для его исправления и  снижения уровня 
рецидивной преступности.

Одновременно, в  контексте лишения права занимать 
определённые должности или заниматься определённой 
деятельностью реализация наказания представляет собой 
последовательное воплощение установленных судом огра-

ничений, начиная от момента вступления приговора в за-
конную силу и заканчивая полным истечением назначен-
ного срока. Она предполагает взаимодействие различных 
органов — уголовно-исполнительных инспекций, работо-
дателей, контролирующих и  лицензирующих структур, 
которые обязаны обеспечить исполнение судебных пред-
писаний и  применять предусмотренные законом меры 
при выявлении нарушений. Подобные меры могут вклю-
чать вынесение предупреждений, незачёт отдельных пе-
риодов в  срок наказания либо привлечение к  установ-
ленной законом ответственности за злостное уклонение 
от его отбывания.

В научной литературе неоднократно поднимался во-
прос об ответственности осуждённых к  лишению права 
занимать определённые должности или заниматься опре-
делённой деятельностью за уклонение от отбывания дан-
ного вида наказания  [3]. Подобные дискуссии вызваны 
тем, что современное законодательство, с одной стороны, 
устанавливает запреты для осуждённого, а с другой — не 
даёт исчерпывающего ответа на то, как поступать в случае 
их систематического нарушения. В  соответствии со 
статьёй  47 УК РФ подобное наказание рассматривается 
в  качестве одного из базовых инструментов предупре-
ждения повторного совершения преступлений в опреде-
лённой профессиональной либо должностной сфере [4].

Согласно собранным в  ряде исследований данным, 
практика показывает, что уклонение осуждённого от реа-
лизации возложенных запретов может приводить к про-
должению запрещённой деятельности, а  в  наиболее тя-
жёлых случаях — и к совершению новых преступлений [5]. 
Под уклонением в подобном контексте принято понимать 
неисполнение возложенных судом ограничений или ак-
тивное стремление избежать установленных мер надзора, 
когда осуждённый сохраняет доступ к  должности или 
виду деятельности, которые формально ему запрещены 
на основании приговора.

На сегодняшний день в  законодательстве не преду-
смотрено прямое указание на возможность замены нака-
зания более строгим в ситуации злостного уклонения от 
лишения права заниматься определённой деятельностью. 
Как отмечается некоторыми авторами, это создаёт ощу-
щение недостаточного «карательного» потенциала нормы 
о лишении права, ведь осуждённый при выявлении факта 
нарушения обычно сталкивается лишь с незачётом соот-
ветствующего периода в  общий срок наказания, что не 
всегда служит действенным стимулом к  соблюдению за-
претов  [6]. Вместе с  тем, представляется спорным изы-
мать лишение права заниматься определённой деятель-
ностью из системы уголовных наказаний и относить его 
к мерам, не имеющим характера наказания [7]: судебная 
практика хоть и показывает относительную редкость при-
менения данной санкции, но в случаях, когда суд всё же 
идёт по этому пути, важна чёткая регламентация послед-
ствий её нарушения.

Вопрос совершенствования механизма реализации на-
казания в  виде лишения права занимать определённые 
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должности или заниматься определённой деятельностью 
имеет принципиальное значение для обеспечения право-
порядка и предотвращения рецидива преступлений, свя-
занных с  профессиональной или должностной сферой. 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что эффек-
тивное исполнение таких судебных запретов представ-
ляет собой не только инструмент наказания, но и  важ-
нейший способ предупреждения общественно опасных 
деяний, способных нанести существенный вред обществу 
и государственным интересам.

Значимость данного вопроса усиливается сложностью 
выявления фактов уклонения от исполнения приговора, 
что обусловлено отсутствием в  законодательстве чётких 
и  универсальных критериев, позволяющих установить 
момент начала и  окончания нарушений. Осуждённые, 
формально исполняя приговор, зачастую находят спо-
собы продолжать запрещённую деятельность, что ни-
велирует как общий превентивный, так и  специальный 
карательный эффект наказания. Подобная ситуация, фор-
мируя ощущение безнаказанности, способна подорвать 
доверие к  судебной системе, особенно в  условиях, когда 
правоохранительные органы сталкиваются с проблемами 
сбора доказательств о нарушении запретов.

Кроме того, отсутствие более строгих последствий за 
злостное уклонение от исполнения наказания, таких как 
возможность замены на более суровое наказание, ведёт 
к  тому, что осуждённые зачастую оценивают правовые 
последствия своего поведения как незначительные. Вве-
дение в  законодательство дополнительных механизмов 
контроля и  ответственности позволит усилить сдержи-
вающее воздействие на правонарушителей и  предотвра-
тить возникновение повторных преступлений в профес-
сиональной среде.

Также необходимо учитывать, что лишение права за-
ниматься определённой деятельностью или занимать 
должности имеет высокую социальную значимость в ряде 
профессиональных сфер, где действия осуждённого могут 
угрожать безопасности и  здоровью граждан. Например, 
нарушения, связанные с запретами на управление транс-
портным средством или на занятие медицинской деятель-
ностью, могут повлечь катастрофические последствия, 

что делает особенно важным разработку более чёткого ре-
гламента контроля за исполнением таких наказаний.

Таким образом, усиление правовых механизмов, 
включая введение уголовной или административной от-
ветственности за злостное уклонение от исполнения на-
казания, а  также возможность замены данного вида на-
казания на более строгое, представляется необходимым 
не только для обеспечения эффективности уголовной 
юстиции, но и для поддержания общественного порядка 
и защиты законных интересов граждан.

Итак, проблема реализации наказания в виде лишения 
права занимать определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью в современных условиях по 
большей части сводится к отсутствию чёткого и действен-
ного механизма реагирования на случаи злостного укло-
нения осуждённых от возложенных судом запретов. Слож-
ность контроля и  выявления правонарушений, особенно 
при периодическом характере запрещённой деятельности, 
порождает ситуации, когда осуждённый формально под-
чиняется приговору, но фактически продолжает осущест-
влять прежнюю профессиональную или должностную дея-
тельность без значимых для него правовых последствий.

Для преодоления проблемы реализации наказания 
в виде лишения права занимать определённые должности 
или заниматься определенной деятельностью, необхо-
димо законодательно закрепить меры, позволяющие опе-
ративно и  эффективно воздействовать на систематиче-
ских нарушителей. Одним из ключевых решений может 
выступить введение уголовной или административной 
ответственности за злостное уклонение от соблюдения 
установленных судом запретов. Такое нововведение до-
полнило бы существующий механизм незачёта отдельных 
периодов в срок наказания более строгой санкцией в от-
ношении лиц, игнорирующих условия приговора. Допол-
нительно может быть предусмотрена возможность за-
мены данного вида наказания более строгим, если будут 
выявлены обстоятельства, свидетельствующие о  созна-
тельном и  многократном нарушении запрета. Совокуп-
ность этих мер послужит усилению предупредительного 
потенциала наказания и  обеспечит надлежащее соблю-
дение правовых ограничений, установленных судом.
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Особенности ответственности сторон по договору 
поставки товаров: вопросы теории и практики

Волкова Елена Ивановна, студент магистратуры
Московский финансово-юридический университет МФЮА

В данной научной статье предметом рассмотрения являются различные аспекты гражданско-правовой ответ-
ственности, которая наступает в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной своих обязательств, 
вытекающих из договорных отношений, заключённых в  рамках договора поставки, либо из обязательств, установ-
ленных соответствующими нормативно-правовыми актами, регулирующими данный вид правоотношений. В  каче-
стве примеров в статье подробно анализируются конкретные случаи хозяйственных споров, связанные с нарушением 
условий договора поставки товаров, что позволяет обобщить существующие проблемы, возникающие при регулиро-
вании ответственности сторон в контексте таких договорных обязательств.

Ключевые слова: договор поставки, гражданско-правовая ответственность, недостатки, ненадлежащее испол-
нение, неисполнение обязательств, убытки, неустойка, упущенная выгода, расторжение договора.

Specifics of the parties’ liability under the contract  
for the supply of goods: questions of theory and practice

Volkova Yelena Ivanovna, student master’s degree
Moscow University of Finance and Law

This article discusses issues of civil liability arising as a result of non-fulfillment or improper fulfillment by a party of its civil obli-
gations established in the supply contract or in a regulatory legal act. Using the example of economic disputes, the problems of regu-
lating the liability of the parties under the contract for the supply of goods are summarized.

Keywords: supply contract, civil liability, defects, improper performance, non-fulfillment of obligations, losses, penalty, lost profits, 
termination of the contract.

В настоящее время вопросы, касающиеся гражданско-
правовой ответственности, возникающей из дого-

ворных обязательств по договору поставки товаров, пред-
ставляют собой значительную проблему, поскольку из-за 
отсутствия достаточно четкой и  систематизированной 
регламентации этих вопросов, которая была бы знакома 
и понятна как руководителям хозяйствующих субъектов, 
так и юристам, возникают определённые трудности в пра-
воприменении, что, в свою очередь, существенно ослож-
няет процесс защиты сторон своих законных прав и ин-
тересов. Важность и  необходимость применения мер 
ответственности за нарушение условий договорных обя-
зательств подтверждается многими случаями спорных си-

туаций, возникающих в  процессе разрешения подобных 
вопросов в судебной и арбитражной практике, что свиде-
тельствует о  высоком уровне актуальности данной про-
блемы. Основные затруднения, с которыми сталкиваются 
стороны договора, заключённого на поставку товаров, как 
правило, связаны с  отсутствием чёткого и  всеобъемлю-
щего правового регулирования условий самого договора 
поставки, что способствует возникновению неопределён-
ностей и правовых пробелов. Стоит отметить, что данные 
проблемы не ограничиваются исключительно россий-
ским правом и аналогичными трудностями сталкиваются 
также деловые партнёры в международном праве, где во-
просы ответственности сторон по договорам поставки 
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товаров продолжают оставаться предметом интенсивных 
споров и разногласий на международной арене.

Последствия, возникающие вследствие неисполнения 
или ненадлежащего исполнения условий договора по-
ставки товаров, традиционно рассматриваются в  кон-
тексте гражданско-правовой ответственности, что пред-
полагает применение соответствующих санкций и  мер 
воздействия на правонарушителей в  рамках существу-
ющей правовой системы. В связи с этим, отечественный 
юрист И. А. Зенин высказывает мнение, что гражданско-
правовая ответственность представляет собой особую 
санкцию, которая применяется к правонарушителю и за-
ключается в  возложении на него дополнительных гра-
жданско-правовых обязательств или же в  лишении его 
тех гражданских прав, которые ему принадлежали на за-
конных основаниях до совершения правонарушения [10, 
с. 311].

Основными и  наиболее значимыми мерами граждан-
ско-правовой ответственности, которые могут быть при-
менены в  отношении сторон договора поставки, явля-
ются несколько форм санкций, четко предусмотренных 
Гражданским кодексом Российской Федерации  [1] 
(далее — ГК РФ). К  таким мерам ответственности отно-
сятся: возмещение убытков, предусмотренное статьей 393 
ГК РФ, уплата процентов на сумму долга, регулируемая 
статьей  395 ГК РФ, а  также уплата неустойки, которая 
налагается на сторону, допустившую ненадлежащее ис-
полнение или неисполнение своих обязательств по дого-
вору поставки товаров, в  соответствии с  положениями 
статьи 330 ГК РФ. В контексте общего правила, проценты, 
как мера гражданско-правовой ответственности, приме-
няются преимущественно в случаях, когда одна из сторон 
нарушает свои денежные обязательства, в  то время как 
неустойка, являющаяся иной разновидностью санкций, 
используется в  случаях нарушения неденежных обяза-
тельств, таких как несвоевременное исполнение обяза-
тельств по поставке товара или нарушения условий каче-
ства продукции [11, с. 17].

В рамках теории гражданского права в отечественной 
юридической науке принято выделять несколько форм 
гражданско-правовой ответственности: договорная от-
ветственность, внедоговорная ответственность, а  также 
ответственность, возникающая по кругу ответственных 
лиц  [7, с.  418], что позволяет более глубоко исследовать 
природу и  особенности каждой из этих форм в  зависи-
мости от конкретных условий и обстоятельств.

Договорная гражданско-правовая ответственность, 
как следует из самого названия этой категории, возникает 
непосредственно в связи с нарушением условий договора, 
что означает, что обязательства сторон по договору по-
ставки товаров определяют основания и условия для воз-
никновения ответственности. Договорная неустойка, как 
конкретная мера ответственности в рамках договора по-
ставки, чаще всего устанавливается в виде пени, которая 
налагается на сторону за просрочку исполнения условий 
поставки или платежа, а  также в  виде штрафа за нару-

шение условий, касающихся качества поставляемого то-
вара, его комплектности или упаковки.

В соответствии с положениями статьи 330 ГК РФ, не-
устойкой признается заранее определенная в  договоре 
или в соответствующем законе денежная сумма, которую 
должник обязан выплатить кредитору в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств, на-
пример, при просрочке исполнения обязательств по 
поставке товаров. В рамках договора поставки, как и в со-
ответствии с нормами гражданского законодательства, не-
устойка за недопоставку или просрочку поставки товаров 
не взимается с поставщика до тех пор, пока обязательства 
по поставке товаров не будут надлежащим образом ис-
полнены, при этом задолженность может быть покрыта 
путем поставки недостающего количества товара в после-
дующих периодах, если иной порядок уплаты неустойки 
не установлен соответствующим законом или договором 
сторон. В соответствии с положениями статьи 521 ГК РФ, 
такие особенности регулирования обязательств по по-
ставке товаров предполагают, что ответственность за не-
допоставку товара может быть отложена до момента ис-
полнения обязательства в  будущем, что не исключает 
необходимость взыскания неустойки в  случае установ-
ления такового порядка в договоре. Несмотря на то, что 
термины «несвоевременная поставка» и  «непоставка то-
варов» могут на первый взгляд показаться схожими, они 
имеют значительные различия в правовых последствиях, 
что необходимо учитывать при квалификации нару-
шений. Так, несвоевременная поставка товаров означает 
лишь нарушение сроков поставки, в  то время как непо-
ставка товаров представляет собой полное отсутствие по-
ставки товара, что влечет за собой различные правовые 
последствия и может требовать применения иных мер от-
ветственности. Таким образом, в  зависимости от харак-
тера нарушения — будь то несвоевременная поставка или 
полная непоставка товаров — мера ответственности, ко-
торую может применить кредитор в  своих требованиях, 
будет существенно различаться, что подтверждает важ-
ность правильной квалификации нарушения для выбора 
соответствующей санкции [8, с. 427].

В договоре поставки товаров крайне важно четко и де-
тализированно указывать все условия, касающиеся на-
ступления имущественной ответственности сторон за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств, вытекающих из условий данного договора, по-
скольку отсутствие таких конкретных положений может 
значительно ограничить возможности потерпевшей сто-
роны в части взыскания дополнительных убытков, кроме 
тех, которые являются очевидными, а  также может со-
здать серьезные препятствия в процессе их доказывания. 
В  данном контексте следует отметить, что доказатель-
ство понесенных убытков зачастую представляет собой 
процесс, требующий значительных временных и  мате-
риальных затрат, так как стороны обязаны представить 
убедительные и  веские доказательства того, что убытки 
действительно имели место, что, в  свою очередь, может 
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повлечь за собой значительные сложности, если условия 
договора не прописаны должным образом и отсутствуют 
четкие критерии для оценки таких убытков [14, с. 102].

Для того чтобы условие о  применении штрафных 
санкций, таких как штраф, могло быть признано законно 
согласованным и  обязательным для исполнения сторо-
нами договора, компаниям необходимо в  договоре ука-
зать конкретный размер штрафа, который может быть 
выражен либо в виде конкретной денежной суммы, либо 
в виде процента от стоимости всего договора, что пред-
ставляет собой достаточно гибкую форму учета воз-
можных рисков и убытков. При этом, в целях обеспечения 
юридической силы такого положения, стороны дого-
вора должны также предусмотреть в  тексте документа 
конкретные и  детализированные основания для уплаты 
штрафа, потому что в противном случае суд может отка-
зать в удовлетворении требований о взыскании штрафа, 
если такие основания не будут должным образом опреде-
лены или будут расплывчатыми. Примером такого отказа 
является одно из судебных дел, в  котором суд отклонил 
требование о  взыскании штрафных санкций, поскольку 
не было представлено доказательств того, что штраф был 
предусмотрен за нарушение каких-либо конкретных обя-
зательств, обозначенных в договоре [4].

Когда речь идет о включении в договор условия, каса-
ющегося уплаты пени, то необходимо очень точно и по-
дробно определить размер пеней, который будет на-
числяться за каждый конкретный период просрочки 
исполнения обязательств, что имеет большое значение 
для соблюдения юридической ясности и предотвращения 
спорных ситуаций между сторонами. В случае, если в до-
говоре не будет конкретно указано, что пеня начисляется 
за каждый день просрочки либо за иной заранее огово-
ренный период, данное условие может быть воспринято 
судом как попытка установить единовременный штраф, 
что может повлечь за собой юридические последствия, не 
соответствующие первоначальным намерениям сторон. 
Эту точку зрения поддержал Арбитражный суд Централь-
ного округа в своем Постановлении от 4 мая 2020 года по 
делу №  А62–4475/2018, где суд отметил, что отсутствие 
ясности в  отношении начисления пени может привести 
к  необходимости пересмотра условий договора в  части 
штрафных санкций, что в итоге снижает их юридическую 
силу и эффективное применение [3].

Внедоговорная ответственность, как форма юриди-
ческой ответственности, всегда сводится исключительно 
к  возмещению причиненного вреда, что предполагает, 
что за нарушение общественных или правовых норм, не 
связанных с  конкретным договором, лицо обязано ком-
пенсировать ущерб, нанесенный другой стороне. В  от-
личие от нее, договорная ответственность представляет 
собой более широкую и  многогранную категорию, ко-
торая включает в  себя не только возмещение убытков, 
но и  санкции в  виде взыскания с  правонарушителя не-
устойки, такой как пеня или штраф  [6, с.  40]. Таким об-
разом, при решении вопросов, связанных с  договорной 

ответственностью, особое значение приобретает пра-
вильное соотношение этих различных форм ответствен-
ности, поскольку важно не только определить, как именно 
будет возмещаться ущерб, но и в какой степени и в каком 
порядке стороны должны нести ответственность за на-
рушение обязательств, в  том числе в  части уплаты не-
устойки (пени или штрафа). В  контексте данной про-
блемы, известный российский юрист В. П. Грибанов 
указывал, что внедоговорная ответственность возникает 
непосредственно из закона и  всегда предполагает воз-
мещение ущерба в  полном объеме, что регулируется ис-
ключительно императивными нормами законодатель-
ства, и в этом случае согласие сторон на возмещение вреда 
не требуется, поскольку обязательство по компенсации 
ущерба является безусловным и автоматически возникает 
в результате причинения вреда, как это прямо предусмо-
трено действующим законодательством [9, с. 67].

Кроме того, в  российском гражданском праве уста-
новлены определенные последствия, которые насту-
пают в случае нарушения покупателем условий о своевре-
менной оплате поставленных товаров, что находит свое 
отражение в  положениях Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. Одним из основных последствий та-
кого нарушения является право поставщика приоста-
новить передачу товаров, подлежащих поставке, до тех 
пор, пока покупатель не произведет полную оплату за то-
вары, уже поставленные, что предоставляет поставщику 
возможность не отказываться от исполнения договора, 
но при этом приостановить его выполнение в  ответ на 
нарушение условий расчетов. Это право позволяет по-
ставщику временно обезопасить свои интересы, не пре-
кращая при этом отношения с  контрагентом, что явля-
ется важным механизмом защиты в  рамках договорных 
обязательств. В случае, если покупатель нарушает условия 
договора поставки, касающиеся порядка и  сроков рас-
четов, применяется ряд последствий, которые опреде-
ляются в рамках общих положений о купле-продаже то-
варов, а также обязательство уплаты процентов на сумму 
долга, что регулируется статьей  395 ГК РФ. Этот меха-
низм, заключающийся в  начислении процентов за про-
срочку, служит дополнительным инструментом защиты 
интересов поставщика и стимулирует стороны к надлежа-
щему исполнению своих обязательств по оплате товаров 
в установленные сроки.

Статья  523 ГК РФ предусматривает, что при много-
кратном нарушении покупателем сроков оплаты по-
ставщик может односторонне отказаться от исполнения 
договора, частично или полностью, что даёт ему право вы-
бора способа защиты интересов [13, с. 46]. Обязательство 
прекращается только при надлежащем исполнении (ст. 408 
ГК РФ), а  также по другим основаниям, установленным 
в главе 26 ГК РФ. Истечение срока договора не является ос-
нованием для прекращения обязательства. Следовательно, 
сторона, не исполнившая обязательства, несет ответствен-
ность как в период действия договора, так и после его за-
вершения, до фактического исполнения обязательств.
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Гражданско-правовая ответственность по кругу ответ-
ственных лиц чаще всего проявляется в прямой или не-
посредственной форме, когда только один должник несет 
ответственность за неисполнение обязательства [5, с. 51]. 
Если договор изменен или расторгнут из-за существен-
ного нарушения одной стороной, другая сторона имеет 
право на возмещение убытков (п. 5 ст. 453 ГК РФ).

С 1  июня 2015  года в  ГК РФ введены статьи  393.1 
и  406.1, касающиеся возмещения убытков при прекра-
щении договора и  обязательств по возмещению потерь. 
Ранее убытки при расторжении договора обжаловались 
через статью  524 ГК РФ, но теперь ст.  393.1 чётко регу-
лирует возмещение убытков при прекращении договора. 
Согласно ей, кредитор может требовать возмещения 
убытков только в  случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения договора, если договор расторгнут до-
срочно, а новый договор заключен взамен расторгнутого. 
Возмещение убытков основывается на разнице в  ценах 
между новыми и старым договорами. Если новый договор 
не заключён, возмещение убытков возможно на основе те-
кущей цены исполнения [12, с. 33].

Статья  406.1 ГК РФ о  возмещении потерь необходима 
для учёта рисков, которые часто распределяются сторо-
нами в коммерческих договорах. Из её положений следует, 
что стороны могут договориться о возмещении потерь, что 
предполагает наличие договорных отношений. В этой норме 
не указан конкретный размер возмещения, поэтому реко-
мендуется включать в  договор пункт, определяющий по-
рядок и сумму возмещения фактически понесённых потерь.

Правила исчисления убытков при расторжении дого-
вора поставки предполагают, что если одна сторона после 
расторжения покупает товары по более высокой цене или 
продаёт по более низкой, она может потребовать возме-
щение разницы в цене от нарушителя. Судебная практика 
подтверждает эти положения [2].

Таким образом, ответственность, установленная до-
говором и законом, мотивирует стороны к надлежащему 
исполнению обязательств. В российской практике случаи 
нарушения договорных обязательств часто приводят к хо-
зяйственным спорам. Полагаем, что если такие споры не 
решаются компромиссно, то судебная практика их разре-
шения может способствовать совершенствованию гра-
жданского законодательства в  области договоров по-
ставки.

Итак, при подготовке договора поставки важным ас-
пектом является установление равных условий для обеих 
сторон в отношении штрафных санкций и неустоек, что 
способствует сохранению баланса взаимных интересов 
сторон, заключающих договор. Применение таких условий 
должно основываться на принципах справедливости и ра-
венства сторон, что требует от юристов тщательной и все-
сторонней аргументации, особенно в ходе переговоров на 
стадии заключения договора. Важным моментом, на ко-
торый необходимо обратить внимание при составлении 
договорных условий, являются последние тенденции су-
дебной практики, согласно которым, если сторона судеб-
ного разбирательства не оспаривает высокую сумму не-
устойки в  порядке, установленном ст.  333 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, суд имеет право не сни-
жать размер неустойки или штрафа и  взыскивать её 
в полном объеме, как это было заявлено. В связи с этим, 
для обеспечения разумности и справедливости, является 
логичным включать в договор условия, устанавливающие 
ограничение на размер неустойки или штрафа, например, 
в размере не более 5–10% от цены договора или неопла-
ченной суммы, либо недопоставленного товара.

В целях минимизации рисков и  защиты интересов 
сторон при заключении договора поставки, рекоменду-
ется провести тщательную проверку контрагента, в ходе 
которой следует обратить внимание на наличие судебных 
споров, открытых исполнительных производств, а также 
на сведения о местонахождении контрагента, его руково-
дителях и участии в государственных закупках и торгах. 
Это позволит убедиться в  надёжности партнёра и  из-
бежать потенциальных рисков, связанных с  его финан-
совым состоянием и  репутацией. После получения по-
ложительного заключения о  контрагенте, необходимо 
тщательно подготовить и согласовать условия договора, 
чтобы обеспечить справедливое распределение рисков 
и интересов обеих сторон. Несоблюдение баланса инте-
ресов, например, установление слишком высоких ставок 
неустойки или штрафов для одной из сторон, а  также 
низкой стоимости товаров, неоправданно коротких 
сроков исполнения обязательств или других суще-
ственных условий, может привести к тому, что суд при-
знает договор или его отдельные положения недействи-
тельными, что, в свою очередь, может вызвать правовые 
последствия для сторон.
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В данной статье будет проанализирован домашний арест как мера пресечения в уголовном судопроизводстве Россий-
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Одним из основных прав человека и гражданина, ко-
торым он наделен от рождения, является право по-

следнего на свободу передвижения. Часть  3 статьи  55 
основного законодательного акта Российской Феде-
рации — Конституции Российской Федерации, гласит, что 
права и свободы человека и гражданина могут быть огра-
ничены федеральным законом только в той мере, в какой 
это необходимо для защиты конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и  законных интересов 
других лиц, а  также для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства [1].

Как разъяснил пленум Верховного Суда Российской 
Федерации, ограничение прав и  свобод человека и  гра-
жданина может быть оправдано необходимостью соблю-

дения общественных интересов в  той мере, в  какой эти 
ограничения отвечают требованиям судебной власти, яв-
ляются соразмерными, пропорционально допустимыми 
и необходимыми для защиты конституционно значимых 
ценностей [4].

Следует отметить, что если есть реальные основания 
полагать, что лицо, подозреваемое или обвиняемое в со-
вершении общественно опасного преступления, может 
скрыться от уголовного преследования, заниматься иной 
незаконной наказуемой деятельностью или препятство-
вать расследованию преступления и  раскрытию уголов-
ного дела, то вполне разумно и необходимо принять меры 
по его пресечению, направленные на ограничение сво-
боды передвижения последнего.
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Как определено законодателем в соответствии с поло-
жениями статьи  107 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее — УПК РФ), домашний 
арест в  качестве меры пресечения может быть избран 
в  отношении подозреваемого или обвиняемого по ре-
шению суда, если нет возможности применить другую, 
более мягкую меру пресечения. Домашний арест как мера 
пресечения заключается в  нахождении подозреваемого 
или обвиняемого в изоляции от общества в жилом доме, 
в котором он проживает в качестве собственника, работо-
дателя или по иным законным основаниям, с наложением 
запретов и осуществлением контроля за ним. В связи с со-
стоянием здоровья подозреваемого или обвиняемого ме-
стом его содержания под домашним арестом может быть 
назначено медицинское учреждение [2].

С. А. Алексеев отмечает, что, несмотря на то, что до-
машний арест как мера уголовно-процессуального 
ограничения была включена в  положения Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации 
в 2001 году, — в течение достаточно длительного времени 
домашний арест был лишь теоретической правовой кон-
струкцией, поскольку его применение на практике ослож-
нялось слишком общим, не детализированным законода-
тельством, а также отсутствием эффективного механизма 
реализации в Российской Федерации [5].

К подозреваемому или обвиняемому в  совершении 
противоправного деяния, в отношении которого избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста, могут быть при-
менены следующие запреты и ограничения: установление 
полного запрета или ограничения права такого подозре-
ваемого или обвиняемого покидать помещение, которое 
должно считаться местом, реализации анализируемой 
меры пресечения уголовного судопроизводства; установ-
ление запрета или ограничения на общение с определен-
ными лицами; установление запрета или ограничения на 
отправку или получение почтовых и телеграфных отправ-
лений; запрет или ограничение на использование средств 
связи, а  также информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет  [6, с.  174]. Хотя пленум Верховного Суда 
Российской Федерации рекомендует судам подробно опи-
сывать запреты, налагаемые на каждого подозреваемого 
либо обвиняемого, в настоящее время и по сей день воз-
никают трудности с  применением данной меры пресе-
чения.

Во внимание стоит взять уровень информатизации 
повседневной жизни современного общества и  людей, 
ведь на практике довольно проблематично создать 
условия, которые действительно ограничивали бы воз-
можности человека, находящегося под домашним аре-
стом. Например, можно пользоваться такими преимуще-
ствами и достижениями науки и техники, как мобильная 
связь, а  также мобильный интернет, благодаря котором 
подозреваемый или обвиняемый может находиться под 
домашним арестом и при этом иметь реальную возмож-
ность осуществлять незаконную деятельность дистанци-
онно — такие действия, как воздействие на участников 

уголовного судопроизводства, предотвращение которых, 
по сути, направлено применение к лицу анализируемой 
меры принуждения в  уголовном судопроизводстве. От-
слеживать все звонки, а также использование различных 
мессенджеров человеком, находящимся под домашним 
арестом, крайне сложно, а  порой и  физически невоз-
можно, если брать во внимание тот факт, что есть при-
ложения для обмена сообщениями, которые работают 
на основе конфиденциальности и  безопасности переда-
ваемой информации.

Особенно затруднительно применить такой запрет, 
а именно на использование сети Интернет, когда в жилом 
помещении, которое избрано для исполнения меры пре-
сечения, проживают члены семьи, в отношении которых 
данный запрет будет являться незаконным и  противо-
речащим принципам национального и  международного 
права.

Достаточно интересным как с исследовательской (тео-
ретической), так и практической точки зрения представ-
ляются положения пункта  2 Правил применения видео-
визуальных, электронных и  иных технических средств 
контроля, которые могут использоваться в целях осуще-
ствления контроля за нахождением подозреваемого либо 
обвиняемого в  месте исполнения меры пресечения  [3], 
в  соответствии с  которыми на основании возложенных 
судом на подозреваемого или обвиняемого запретов, 
а  также исходя из технической возможности установки 
необходимых технических средств инспекция в день по-
лучения соответствующего постановления суда прини-
мает решение об использовании в отношении подозревае-
мого или обвиняемого необходимых технических средств, 
осуществляет их установку (активацию) в  месте испол-
нения меры пресечения и  (или) выдачу подозреваемому 
или обвиняемому. В  данном случае возникают вопросы 
относительно формулировки «… исходя из технической 
возможности»…, использованной законодателем.

При этом перед государством в настоящее время стоит 
важнейшая задача — создать условия для наличия техни-
ческих возможностей, а также обеспечить бесперебойное 
функционирование такого технического контроля в  от-
ношении лиц, находящихся под домашним арестом, по-
скольку при условии отсутствия таковых осуществление 
контроля за реальным исполнением подозреваемым либо 
обвиняемым запретов и  ограничений, связанных с  из-
бранием в отношении последних меры пресечения в виде 
домашнего ареста будет осуществляться посредством 
физического присутствия сотрудников уголовно-испол-
нительной инспекции, что, в  свою очередь, представля-
ется также затруднительным.

Следовательно, следует сделать вывод, что правовое ре-
гулирование такой меры пресечения, как домашний арест, 
в  рамках действующего уголовно-процессуального зако-
нодательства Российской Федерации не в полной мере со-
ответствует реальной ситуации. Сложившуюся ситуацию 
следует рассматривать как область научных исследований 
с целью поиска наиболее эффективных мер пресечения.
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В современном обществе служба судебных приставов 
играет ключевую роль в обеспечении исполнения су-

дебных решений и поддержании правопорядка. Админи-
стративно-правовое регулирование деятельности этой 
службы является важным аспектом, от которого зависит 
эффективность и законность их работы.

Исторически институт судебных приставов возник как 
необходимый элемент правовой системы для обеспечения 
принудительного исполнения решений судов. В  России 
его становление связано с  реформами XIX  века, однако 
современная структура и  функции были сформированы 
в постсоветский период [1].

Основу административно-правового регулирования 
службы судебных приставов составляет Федеральный закон 
Российской Федерации «Об органах принудительного ис-
полнения Российской Федерации». Этот нормативный акт 
определяет организацию, полномочия и  обязанности со-
трудников службы. В  нем также содержатся положения 
о  порядке осуществления исполнительного производства, 
что является основным видом деятельности приставов [2].

Служба судебных приставов выполняет следующие 
ключевые функции:

1. Исполнение решений судов. Принудительное ис-
полнение гражданских и административных дел.

2. Обеспечение порядка в  судах. Поддержание обще-
ственного порядка во время проведения судебных засе-
даний.

3. Розыск должников. Осуществление мер по розыску 
лиц, уклоняющихся от выполнения своих обязательств.

Административное устройство службы включает цен-
тральные органы управления и  территориальные под-
разделения на уровне субъектов Российской Федерации. 
Такая структура позволяет эффективно распределять ре-
сурсы и координировать действия на различных уровнях 
управления [3].

Для обеспечения эффективной работы служба исполь-
зует различные методы административного воздействия:

1. Принудительные меры. Арест имущества долж-
ников, ограничение выезда за границу.

2. Профилактические меры. Информирование гра-
ждан о последствиях неисполнения обязательств.

3. Контрольные мероприятия. Регулярные проверки 
выполнения исполнительских действий сотрудниками 
службы.
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Обращения от физических и  юридических лиц вы-
ступают показателем эффективности организации дея-
тельности органов государственной власти. Федеральная 
служба расходов не выступает исключением. Проблемы, 
содержащиеся в  обращениях, помогают службе лучше 
ориентироваться в ситуации, объективно оценивать свою 
работу, видеть недостатки и способы ее устранения, вы-
рабатывать правильные управленческие решения и,  со-
ответственно, повышать эффективность механизма, эф-
фективное исполнение судебных решений. Фактически, 
этот источник информации выступает одним из ком-
понентов отрицательной обратной связи, что его пра-
вильное использование помогает стабилизировать си-
стему [4].

Внесудебный механизм защиты прав и свобод сторон 
в исполнительном производстве третьей стороны не был 
исследован и  практически изучен, что требует его из-
учения, анализа норм, регулирующих организацию дея-
тельности органа исполнительной власти. Принятие 
юрисдикций, выявление принципов управления услу-
гами, изучение тенденций развития правоохранительных 
органов, сравнение результатов и  разработка предло-
жений по улучшению деятельности ФССП России. Пол-
нота и  своевременность решения этого вопроса будут 
определять эффективность ФССП России в  отношении 
соблюдения и  защиты прав граждан, чьи права и  инте-
ресы затрагиваются осуществлением судебных и  других 
актов, и  обеспечения постоянного урегулирования су-
дебной деятельности [5].

В то же время необходимость изучения и  совершен-
ствования административно-правового регулирования 
ФССП России при разрешении жалоб от физических 
и юридических лиц продиктована инструкциями РФ, пра-
вительства РФ, которые были приняты руководителями 
Федерации. Исполнительные органы, в том числе ФССП 
России.

Для реализации выше обозначенных принципов была 
создана структура приставов, которая стала ответвлением 
судебной власти в  государстве, включённой в  систему 
Минюста РФ [6].

После организации приставного подразделения, для 
него были обусловлены основные функциональные прио-
ритеты, это:

1) службе разрешено действовать в  автономном ре-
жиме, когда дело касается исполнения судебных решений 
и  постановлений, а  также разработан регламент для ра-
боты сотрудников службы;

2) осуществление мероприятий принудительного ха-
рактера, согласно которым реализуются судебные акты, 
обязательные к исполнению;

3) структура выполняет задачи по охране участников 
судебных процессов, включая председателей, свидетелей 
и других лиц, которым грозит опасность;

4) приставы обязаны соблюдать принцип равенства 
для каждого из форматов собственности, фигурирующем 
в производстве исполнительного характера;

5) работа с личным составом с целью повышения про-
фессионализма, овладения необходимыми навыками 
и получения опыта;

6) расширение прав для приставов-исполнителей, по-
зволяющих накладывать ответственность за пренебре-
жение к  судебным актам, заключающихся в  возможно-
стях принуждения безответственных граждан;

7) осуществление исполнительной деятельности 
в  рамках, установленных законодательством Российской 
Федерации и уставными положениями.

Регламент исполнительского функционала устанавли-
вается двумя Федеральными Законами, которые опреде-
ляют статус приставов и наделяют их особыми полномо-
чиями.

Каждому законодательному акту приличествует следу-
ющие направления деятельности службы [7]:

1) обеспечение порядка в судебных инстанциях и по-
следовательности их деятельности;

2) исполнение актов, полученных в ходе судебных про-
цессов и других правоустанавливающих мероприятий.

Таким образом, судебные приставы и их исполняющие 
решения коллеги, являются составляющими частями си-
стемы, которая известна как единая служба приставов.

Она является неотъемлемой частью первичного су-
дебного производства, но и  вышестоящие инстанции не 
могут обойтись без участия приставов, которые основы-
вают свою деятельность не только на общих положениях, 
но и  на законодательных регламентах федерального су-
дебного значения, характерных для Верховного и Консти-
туционного Суда Российской Федерации.

Федеральное законодательство о  приставах наделяет 
последних особым статусом, предусматривающим долж-
ностную ответственность и обязательства, присущую го-
сударственным служащим, что говорит о  важности его 
работы и его положения в обществе [8].

Федеральная служба судебных приставов России осу-
ществляет свою деятельность непосредственно через тер-
риториальные органы.

На приставах наложена обязанность повышать эффек-
тивность исполнения решений государственных органов, 
что позволяет разгрузить суды, которым не свойственно 
распоряжаться ценностями и материальными ресурсами. 
В задачу судов входят правовые решения, а практическая 
сторона вопроса ложиться на исполнителей. Поэтому 
у  представителей службы имеются достаточно широкие 
полномочия принудительного характера.

Здесь можно наблюдать разделение прав по вынесению 
решений и их реализации на практике, чем и занимаются 
службы судебных приставов.

Связь между приставами и  судебной властью можно 
определить, как очень тесная, поскольку они являются 
элементами одного и  того же правового комплекса. Это 
хорошо заметно в реальной жизни, так как практически 
ни одно судебное заседание не обходится без присутствия 
исполнителя. Таким образом, судебная система находится 
в некоторой зависимости от исполнительной службы, ко-
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торая формируется согласно необходимости каждого тер-
риториального образования.

Структура данного подразделения включает в себя сле-
дующие компоненты:

1. Государственная служба приставов судебного по-
рядка во главе со своим руководителем;

2. Орган, обслуживающий суды военной юрисдикции, 
подчинённых главному судебному приставу (он же заме-
ститель начальника Управления Военизированных Судов 
(трибуналов)), который, в  свою очередь, подчиняется 
Минюсту;

3. Подразделения, организованные в отдельно взятых 
субъектах Российской Федерации;

4. Службы локального значения, предписанные к рай-
онам одного конгломерата, которые следят за порядком 
в  местных судах и  самой службе приставов, где ответ-
ственность за выполнение регламентов наложена на стар-
шего по званию.

Иерархичное деление схоже с должностной структурой 
правоохранительных органов, к  которым и  относится 
подразделение судебных сопровождающих. В  ней также 
используется принцип вертикальной власти, а кроме того, 
существует схожий порядок подчинения, администриро-
вания и автономии, когда дело касается внутренних рас-
порядков [9].

Нельзя сказать, что преображение исполнительной 
структуры в  одночасье превратило службу приставов 
в правоохранительный орган. Это произошло постепенно, 
и  явилось следствием судебной реформы, которая значи-
тельно расширила полномочия подразделения, разрешив 
ему беспрепятственно реализовывать судебные решения, 
используя принуждение и  иные эффективные методики, 
находящиеся в правовой и практической компетенции [10].

Раскрывая этот момент, нужно отметить, что законода-
тель принял ряд нормативов, позволяющих проверить бу-
дущих сотрудников по некоторым критериям, поскольку 
им предстоит работать в  органах правопорядка, а  этому 
необходимо соответствовать.

В основу деятельности ведомства заложены Конститу-
ционные предписания и регламентирующие Федеральные 
акты, такие как Федеральный закон от 02.10.2007 №  229 
«Об исполнительном производстве», подлежащем испол-
нению, и положения о судебных приставах. Кроме этого, 
некоторые Указы были приняты непосредственно Прези-
дентом, а  часть нормирующих документов поступила из 
Минюста РФ [11].

Что касается личностных качеств и характеристик со-
искателей должностей в  службе судебных приставов, то 
тут законодатель не был оригинальным. Главным тре-
бованием осталась чистота перед уголовным и  админи-
стративным Законом. Далее, обращалось внимание на 
характеристики с  прежнего места работы, в  которых не 
усматривалось нарушений внутреннего распорядка. Ак-
тивность и участие в общественной жизни бывшего кол-
лектива приветствовалось, как и поощрения за отличную 
службу.

Независимо от того, кем впоследствии становился 
пристав, участником судебных разбирательств или ис-
полнителем решений, ему необходимо пройти профес-
сиональные подготовительные курсы. Часть подготовки 
нацелена на приобретение навыков стрельбы из огне-
стрельного оружия и  владения физическими приёмами 
борьбы. «Кабинетные» сотрудники обязаны были освоить 
теорию судебного и исполнительного производства [12].

Поскольку пристав является представителем государ-
ственной структуры, то в  процессе выполнения своих 
служебных обязанностей, ему необходимо облачаться 
в форму установленного образца, с ношением знаков от-
личия и других регалий. Если пристав несёт службу в во-
инском подразделении, то помимо официального долж-
ностного статуса, он должен иметь отметки о звании [13].

Назначение и освобождение от занимаемой должности 
проводится в  соответствии с  законодательным регла-
ментом. Помимо стандартного порядка, высокую и ответ-
ственную должность можно занять по инициативе Рос-
сийского Президента.

Руководитель федеральной службы наделён полномо-
чиями назначать руководителей отделов, действующих 
в пределах одного территориального субъекта [14].

Закон о деятельности исполнительной службы даёт ис-
черпывающие ответы на все вопросы, связанные со слу-
жебной иерархией и  теми подчинительными регламен-
тами, который действуют в  подразделениях. В  этом же 
постулате обозначены обязанности исполнителя [15]:

1) обеспечение безопасности судей (председателей 
и  заседателей), лиц, дающих свидетельские показания 
и других участников судебной процедуры;

2) обеспечить выполнение указаний, которые даёт 
председатель, или судья, выполняющий обязанности засе-
дателя, если они касаются поддержания порядка при те-
кущем разбирательстве;

3) судебные решения должны исполнятся посред-
ством участия пристава, который открывает, приостанав-
ливает и прекращает исполнительное производство;

4) сотрудник службы обязан охранять порядок в зале 
суда и в его кулуарах, где ожидают вызова участники засе-
дания;

5) если возникли беспорядки, грозящие перерасти 
в правонарушение или преступление, то пристав обязан 
принять пресекающие меры, включая задержание нару-
шителей;

6) лица, уклоняющиеся от присутствия в  суде, могут 
быть принудительно доставлены к месту разбирательства 
под присмотром пристава;

7) исполнять иные обязательства, предусмотренные 
законодательством и  внутренним Уставом службы су-
дебных приставов.

Кроме описанных выше должностных обязанностей, 
приставу положено содействовать правоохранителям 
в  поиске должников, сокрытого имущества, других гра-
ждан, включая несовершеннолетних, а  также знакомить 
их с документами по исполнительному производству.
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При этом, он не должен ни на шаг отступать от су-
дебных предписаний, которые основываются на ходатай-
ствах граждан, прокурорских распоряжениях и указаниях 
от прочих государственных, включая те, которые преду-
сматривают конфискацию имущества и  другие финан-
совые санкции [16].

Все юридические и физические лица, находящиеся на 
территории Российской федерации и являющиеся её кон-
трагентами, должны выполнять требования судебных 
приставов, когда они реализуют свои профессиональные 
обязанности, как в здании суда, так и за его пределами.

Граждане и  юридические учреждения, не подчиняю-
щиеся приставу или препятствующие его деятельности, 
несут ответственность, предусмотренную законодатель-
ством, когда последний осуществляет исполнение су-
дебных решений или распоряжений из других государ-
ственных ведомств или лиц, занимающих компетентные 
должности [17].

Федеральный закон от 02.10.2007 №  229 «Об исполни-
тельном производстве», предоставил исполнительным 
службам расширенные возможности и  полномочия. До 
этого, банковская деятельность не находилась в  сфере ин-
тересов ФССП, чьи представители посещали финансовые 
учреждения исключительно по судебным предписаниям. 
Сегодня, пристав может обратиться в  банк за информа-
цией о  счетах должника, причём независимо от дебетовой 
или кредитной направленности банковских продуктов. Дей-
ствия судебных служителей, в данном случае, основываются 
на распоряжениях из Министерства Юстиции, которое руко-
водит и направляет исполнительную деятельность, уточная 
возможности и  обязанности последних посредством уча-
стия Главного Пристава Российской Федерации.

В отечественных субъектах, исполнители действуют 
по схожему регламенту, где административные и направ-
ляющие обязанности берёт на себя руководитель ведом-
ства, охватывающего территориальное или региональное 
образование [18].

Чтобы руководить и  организовывать работу подчи-
нённых, а  также рассматривать жалобы на их действие/
бездействие, Глава ведомства издаёт нормативные акты, 
то есть пишет распоряжения, даёт указания и  действует 
в приказном порядке.

Полномочия Главного Судебного Пристава государ-
ства заключаются в следующем:

1) он вправе образовывать подразделения, а  также 
осуществлять над ними все виды административного 
контроля, задавая направление деятельности и  проводя 
координационные мероприятия;

2) обязанность Главного Судебного Пристава заклю-
чается в назначении и увольнении каждого пристава, ко-
торый находится ниже по иерархической лестнице, и ат-
тестация каждого из них на предмет профпригодности;

3) он уполномочен устанавливать штатное расписание 
внутри подчинённых ему подразделений;

4) глава может влиять на комплектацию подведом-
ственных отделов, путём перемещения сотрудников из од-

ного подразделения в другое, а также определить им сред-
ства для выполнения поставленных задач.

Пристав со статусом старшего, осуществляет руковод-
ство подразделением. Его начальственные функции за-
ключаются в контроле за подчинёнными, которым дове-
рено исполнение судебных решений. Кроме того, в  его 
задачу входит координация деятельности подчинённых, 
которые призваны сохранять порядок в  суде, а  также 
обеспечивать безопасность участников судебных разби-
рательств, если для них существует реальная или скрытая 
угроза. В обязанности старшего пристава входит наблю-
дение за ежедневной, рутинной работой коллектива и раз-
решения спорных моментов на местах [19].

Федеральный закон, регулирующий исполнительное 
производство, регламентирует документальное сопро-
вождение деятельности приставов, которое не лишено 
формализма. Законом определён порядок, соблюдая ко-
торый, возбуждаются исполнительные производства. 
Кроме того, постулат содержит указания, где, как и когда 
совершать процессуальные действия (предъявление ис-
полнительных актов, розыск должников и их имущества, 
приостановление дела, принуждение к уплате долга и на-
ложение взысканий. Кроме этого, приставы могут нало-
жить арест на собственность, заблокировать банковские 
счета и применить другие меры, допущенные упомянутым 
Законом. Контроль за действиями рядовых исполнителей 
осуществляется по должностной нарастающей и доходит 
до Минюста РФ.

Цепочка подчинения состоит из следующих звеньев, 
это непосредственные исполнители (рядовые сотрудники 
службы), старшие приставы, их руководство, которое 
подконтрольно территориальным органам юстиции. Их 
деятельность курируется и  нормируется региональными 
отделами, отчитывающимися непосредственно перед 
Минюстом РФ.

Нельзя сказать, что приставы осуществляют свою дея-
тельность в порядке обособленности, поскольку им при-
ходится сотрудничать с  другими правоохранительными 
и  силовыми структурами, на уровне муниципалитетов 
и выше. Кроме того, помощь приставам могут оказывать 
общественные организации и местные органы самоуправ-
ления [20].

Окончание испытательного срока знаменуется для но-
вого специалиста присягой, которая даётся в присутствие 
руководства и коллег. Официоз данного мероприятия за-
ставляет понять, что занимаемая отныне должность тре-
бует добросовестности и уважительного отношения [21].

Также следует отметить, что в современном российском 
правовом поле взаимодействие между ФССП и  налого-
выми органами играет ключевую роль в обеспечении свое-
временного поступления средств в  бюджет. Вопрос взы-
скания налоговой недоимки особенно актуален, учитывая 
сложность экономической ситуации и необходимость под-
держания стабильности государственных финансов.

Основой для взаимодействия служат Налоговый ко-
декс Российской Федерации (ст. 47, 49, 59) и Федеральный 
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закон «Об исполнительном производстве». Эти норма-
тивные акты регулируют процесс передачи дел о  задол-
женности от налоговых органов к судебным приставам.

Представляется возможным выделить определенные 
этапы данного процесса:

1) Выявление задолженности. Налоговые органы про-
водят анализ данных о  платежах, выявляя случаи недо-
имки;

2) Направление требований. При выявлении задол-
женности направляется требование об уплате налога;

3) Передача дела судебным приставам. Если требо-
вания не выполняются, дело передается службе судебных 
приставов для принудительного взыскания (ст. 47 НК РФ).

При этом, могут применяться определенные инстру-
менты взыскания: арест имущества должника; ограни-
чение выезда за границу; удержание средств из зара-
ботной платы или иных доходов.

В случае признания задолженности безнадежной 
к взысканию, происходит ее списание (ст. 59 НК РФ).

По данным ФССП, ежегодно удается вернуть в бюджет 
значительные суммы за счет эффективного взаимодей-
ствия с  налоговыми органами. Однако остаются про-
блемы, связанные с недостаточной информированностью 
граждан о своих обязательствах и сложностями в отсле-
живании активов должников.

Для повышения эффективности работы предлагается 
внедрение цифровых технологий для автоматизации про-
цессов обмена данными между ведомствами. Кроме того, 
необходимо усиление разъяснительной работы среди на-
селения по вопросам налогообложения и возможным по-
следствиям неуплаты налогов.

Следовательно, успешное сотрудничество ФССП с на-
логовыми органами является важным элементом финан-
совой политики государства, способствующим укреп-
лению экономической стабильности страны.

Несмотря на наличие четкой нормативной базы, дея-
тельность службы сталкивается с рядом проблем:

1. Недостаток кадровых ресурсов. Высокая нагрузка 
на сотрудников приводит к  снижению качества испол-
нения обязанностей.

2. Технологические вызовы. Необходимость вне-
дрения современных информационных систем для авто-
матизации процессов.

3. Правовые пробелы. Некоторые аспекты деятель-
ности остаются недостаточно урегулированными законо-
дательством.

Для повышения эффективности работы службы ви-
дятся целесообразными следующие меры:

1. Усиление подготовки кадров через специализиро-
ванное обучение;

2. Разработка новых технологий для автоматизации 
процессов исполнительного производства;

3. Совершенствование нормативной базы с  целью 
устранения существующих пробелов.

Административно-правовое регулирование деятель-
ности службы судебных приставов — это сложный про-
цесс, требующий постоянного внимания со стороны го-
сударства и  общества. Эффективное функционирование 
этой структуры напрямую влияет на уровень правопо-
рядка в стране и доверие граждан к системе правосудия.

Таким образом, постоянное совершенствование зако-
нодательства, повышение квалификации кадрового со-
става и  внедрение современных технологий являются 
необходимыми условиями успешной работы данной ин-
ституции в будущем.

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что 
деятельность службы судебных приставов переоценить 
невозможно, поскольку это один из самых эффективных 
механизмов. С  помощью которого осуществляется за-
щита прав граждан, общественности, юридических лиц 
и  государства. Только приставы способны реализовать 
в полной мере решения правосудия, а также обеспечить 
порядок и  безопасность судебных процессов. Поскольку 
важность работы приставов не полежит сомнению, то 
она находиться на особом государственном контроле. Фе-
деральная власть скрупулёзно следит за деятельностью 
приставов, а также за теми их функциями, которые фор-
мируют общественное отношение. Чем качественнее и до-
стойнее выполняется работа, тем выше уровень соци-
альной защищённости и общественного порядка.
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Проблемные вопросы правового регулирования 
инвестиционной деятельности: краудфандинг

Дегтярев Алексей Владимирович, студент магистратуры
Курганский государственный университет

Цифровизация хозяйственных процессов стала не-
отъемлемой частью современной экономической 

деятельности практически любого хозяйствующего субъ-
екта, вне зависимости от формы, в которой осуществля-
ется предпринимательская деятельность. Это произошло 
во многом под влиянием пандемии, наступление которой 
в 2020 году фактически вынудило предпринимателей ис-
кать новые формы и способы взаимодействия в условиях 
введенных ограничений

Произошел просто взрывной рост рынка дистанци-
онных услуг, особенно в сфере образования и профессио-
нальной переподготовки, теперь большинство органи-
заций это сферы оказывают свои услуги дистанционно, 

с  использованием всевозможных сервисов и  инструмен-
тария сети Интернет.

На сегодняшний день в онлайн-формате предоставля-
ется большой спектр услуг в сфере образования, юриди-
ческих консультаций и даже в медицине. Все это повлекло 
за собой не только изменение способов взаимодействия 
и  коммуникации между потребителем и  исполнителем 
услуг, но и послужило толчком для появления новых мо-
делей оплаты товаров, услуг и работ. Если рассматривать 
инвестиционную деятельность, то виртуальные единицы 
расчета и информационные платформы, собирающие фи-
нансовые ресурсы для последующего инвестирования, 
уже стали нормой. Все это указывает на необходимость 
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адаптации к  происходящим изменениям существующей 
правовой системы Российской Федерации. Важно отме-
тить, что цифровизация требует не только технологиче-
ских, но и  глубоких юридических преобразований для 
обеспечения безопасности и  стабильности новых форм 
экономических отношений [3].

Проблемы правового регулирования в  инвестици-
онной сфере обусловлены в первую очередь наличием про-
белов и противоречий в действующих правовых нормах.

На сегодняшний день действуют два основополага-
ющих нормативных акта в  этой сфере — Федеральный 
закон от 31  июля 2020 г. N259-ФЗ «О  цифровых финан-
совых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» и Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в  Российской Феде-
рации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

В условиях цифровой экономики происходят фунда-
ментальные изменение принципов и форм функциониро-
вания социально-экономических систем, охватывающие 
все уровни общественной и  экономической жизни. Воз-
никают новые, преимущественно виртуальные инстру-
менты взаимодействия хозяйствующих субъектов, что 
влечет за собой трансформацию традиционных форм 
взаимодействия и ведения бизнеса.

Как отмечает Е. П. Губин, государственное регули-
рование, представляющее собой деятельность органов 
власти, направлено на реализацию государственной эко-
номической политики с  использованием различных 
средств, форм и  методов  [10]. Важно, что право стано-
вится связующим звеном между государственной эконо-
мической политикой и  механизмами государственного 
регулирования, обеспечивая правовую основу для эффек-
тивного управления экономическими процессами в усло-
виях цифровизации [6].

С учетом происходящих изменений формируются 
новые цели, что, в  свою очередь, требует решения ряда 
ключевых задач в области юридической науки. Одной из 
важнейших задач является разработка регуляторной пра-
вовой модели, способной обеспечить создание благопри-
ятного правового режима для разработки и внедрения со-
временных технологий. Эта модель должна обеспечить не 
только защиту интересов участников экономической дея-
тельности, но и гарантировать правовую определенность 
и  безопасность в  процессе использования новых техно-
логий. Важно, чтобы создаваемая система способствовала 
инновациям, а  также создавала условия для эффектив-
ного осуществления экономической деятельности, свя-
занной с цифровыми технологиями, включая защиту прав 
интеллектуальной собственности, регулирование новых 
форм взаимодействия в бизнесе и обеспечение цифровой 
безопасности [4].

Эффективное регулирование инвестиционной дея-
тельности со стороны государства возможно только с при-
менением косвенных методов регулирования, которые 
должны быть как стимулирующего, так и ограничитель-

ного характера. Регулирование со стороны государства 
должно в  первую очередь обеспечивать заинтересован-
ность частных инвесторов в инвестировании в проекты, 
приоритетные для государства.

В условиях развития цифровых технологий все 
большую долю в общей массе инвестиций занимает вир-
туальный коллективный инвестор, сформированный на 
базе инвестиционных платформ. Такой инвестор значи-
тельно отличается от традиционных коллективных ин-
весторов, оказывая негативное влияние на их активность 
и фактически вытесняя их с рынка [5].

Государство обязано учитывать сам факт существо-
вания таких участников рынка инвестиций при форми-
ровании государственной инвестиционной политики. 
Это направление необходимо рассматривать как уже сло-
жившуюся систему экономических отношений, в  ко-
торой данные в  цифровом виде становятся одним из 
ключевых факторов, хозяйственная деятельность осуще-
ствляется с использованием электронных и цифровых ин-
струментов, что требует адаптации правовой и  финан-
совой инфраструктуры для эффективного регулирования 
новых форм инвестирования и  взаимодействия между 
субъектами экономики [1].

С технологической точки зрения любая цифровая ин-
вестиционная платформа — это программное обеспе-
чение, некий инструмент, применяемый для согласования 
действий между пользователями программы (платформы) 
электронных согласований. Управление чаще всего осу-
ществляется через оператора, который выполняет посред-
нические функции между инвестором и реципиентом.

Инвестиционные платформы, в  первую очередь, не 
ориентированы на профессиональную инвестиционную 
деятельность, их основная задача — это использование 
аккумулирования средств на определенные цели, такие 
как будущая купля-продажа товаров или услуг, благотво-
рительность или получение прибыли от спекуляций на 
рынке. Это одно из основных отличий таких платформ 
от традиционного инвестирования, которое сконцентри-
ровано в основном на долгосрочных вложениях и посто-
янном приросте активов инвестора. Инвестиционные 
платформы более ориентированы на краткосрочные 
цели и не подразумевают активного участия профессио-
нальных управляющих.

Форма управления инвестициями в  обычных схемах 
коллективного инвестирования — это договор довери-
тельного управления, который регулирует отношения 
между инвестором и  управляющим, предельно четко 
и конкретно определяя стратегию, цели и принципы ра-
боты с  активами. В  случае инвестирования через вир-
туальные инвестплатформы договор доверительного 
управления в привычном его понимании отсутствует, по-
скольку отсутствует необходимость в профессиональном 
управлении активами, а управление осуществляется через 
автоматизированные процессы и  платформенные пра-
вила, что снижает степень ответственности и контроля со 
стороны оператора.
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Федеральный закон от 02.08.2019 N259-ФЗ не только 
регулирует правила работы инвестиционных платформ, 
но и  предлагает применение таких юридических кон-
струкций, как договор об оказании услуг, для оформления 
технических отношений между оператором платформы 
и ее пользователем. Этот договор служит для урегулиро-
вания вопросов, связанных с техническим обеспечением 
доступа пользователя к  платформе, использованием ее 
функций и выполнением обязательств сторон в рамках ра-
боты платформы. В отличие от традиционных договоров 
доверительного управления, такие соглашения фокуси-
руются на регулировании услуг, предоставляемых опера-
тором, и не включают в себя обязательства по управлению 
инвестициями или активами, что отражает особенности 
функционирования инвестиционных платформ в  усло-
виях цифровой экономики [7].

Пользователю обеспечивается доступ к  инвестици-
онной платформе для заключения с инвестором договора 
инвестирования с помощью информационных технологий 
и технических средств этой инвестиционной платформы. 
Сам же договор инвестирования между инвестором и ре-
ципиентом по своей правовой природе может быть ква-
лифицирован в зависимости от содержания либо как до-
говор займа (ст. 807 ГК РФ, решение Арбитражного суда 
г. Москвы от 05.04.2018 по делу N40–168164/17–31–1491); 
либо как договор купли-продажи с  предварительной 
оплатой (ст. 454 ГК РФ); либо как договор пожертвования 
(ст. 582 ГК РФ).

При использовании инвестиционных платформ в  ка-
честве инструмента для инвестирования пользователи 
не имеют возможности контроля за расходованием своих 
средств оператором платформы. Они полагаются на то, 
что их средства будут направлены именно на реализацию 
цели, ради которой они были собраны.

Процесс коллективного инвестирования через инве-
стиционные платформы получил название краудфан-
динга, на сегодня в  действующем российском законода-
тельстве понятие краудфандинга никак не закреплено. 
В актах, а также разъяснениях государственных и негосу-
дарственных органов и организаций используются следу-
ющие определения (отмечаются характерные черты) кра-
удфандинга:

1) краудфандинг рассматривается как коллективное 
финансирование — альтернативный источник финанси-
рования проектов субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на ранних стадиях развития (в первую оче-
редь высокотехнологичных компаний) (распоряжение 
Правительства РФ от 02.06.2016 N1083-р «Об утверждении 
Стратегии развития малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации на период до 2030 года» [9]);

2) Минфин РФ использует понятие, сформулиро-
ванное в  свободной интернет-энциклопедии «Вики-
педия»: краудфандинг представляет собой коллективное 
сотрудничество людей (доноров), которые добровольно 
объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, 
как правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия 

других людей или организаций (реципиентов). Сбор 
средств может служить различным целям — помощи по-
страдавшим от стихийных бедствий, поддержке со сто-
роны болельщиков, поддержке политических кампаний, 
финансированию стартап-компаний и  малого предпри-
нимательства, созданию свободного программного обес-
печения, получению прибыли от совместных инвестиций 
и многому другому (письмо ФНС России от 25.11.2016 N 
СД-4–3/22415@ [11]);

3) применительно к адвокатской деятельности крауд-
фандинг представляет собой механизм сбора денежных 
средств от неопределенного круга третьих лиц в  целях 
оплаты труда адвоката и  компенсации издержек по ока-
занию им юридической помощи (разъяснение Комиссии 
по этике и  стандартам по вопросу использования адво-
катом механизма краудфандинга, утв. Федеральной па-
латой адвокатов 13.09.2018 N04/18 [12]).

Краудфандинг — это способ собирать деньги от мно-
жества людей для финансирования различных проектов, 
будь то коммерческие или некоммерческие. Например, 
жители городских районов могут использовать краудфан-
динг для участия в определении приоритетов финансиро-
вания своей местности путем пожертвования средств на 
реализацию важных общественных инициатив. Это спо-
собствует улучшению жизни и снижению социальной на-
пряженности среди населения [13].

Неслучайно в научной литературе выделяют несколько 
социальных функций краудфандинга. Среди них активи-
зирующая функция, которая заключается в том, что кра-
удфандинг способствует повышению активности со-
циальных субъектов в  процессе реализации проекта. 
Мотивационная функция, которая проявляется в том, что 
краудфандинг увеличивает заинтересованность участ-
ников в удовлетворении как личных, так и общественных 
потребностей. И,  наконец, коммуникативная функция, 
заключающаяся в  том, что краудфандинг предоставляет 
возможность обмена информацией между различными 
участниками и заинтересованными сторонами [14].

Данные функции позволяют отнести краудфандинг 
к  социальным инновациям, признать его инструментом 
для решения социально значимых задач, включить его 
в  механизм социального предпринимательства, свя-
зать его с  институтом социальной ответственности гра-
ждан [2].

Необходимо отметить, что со стороны государства 
предпринимается ряд мер для регулирования новых фи-
нансовых технологий. Например, операторы краудфан-
динговых платформ должны быть включены в  реестр 
операторов инвестиционных платформ, который ведет 
Центральный банк России.

Краудфандинг, безусловно, представляет собой инте-
ресный и инновационный подход к инвестированию, од-
нако не может полностью заменить традиционную эко-
номику с  ее значительным государственным влиянием, 
включая регулирование предпринимательской деятель-
ности. Однако при формировании государственной ин-
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вестиционной политики его возможно использовать 
в  качестве технического способа для аккумулирование 
средств на инвестиционных платформах для реализации 
отдельных, наиболее приоритетных для экономики про-
ектов. Это может быть достигнуто без посредников через 
заключение договоров, которые устанавливают прямые 
отношения между инвесторами и  реципиентами инве-
стиций [8].

Таким образом, цифровизация финансовой сферы тре-
бует от законодателя тщательного внимания к институту 
краудфандинга, значение которого для экономики страны 

будет постоянно расти. Эта тенденция обусловлена техно-
логическими инновациями, преимуществами инвестици-
онных продуктов краудфандинга, а также их адаптивно-
стью к изменениям рыночной конъюнктуры и кризисным 
состояниям в  финансово-банковском секторе. В  связи 
с этим краудфандинг следует рассматривать и развивать 
как межотраслевой правовой институт. Для этого необ-
ходима детализированная регламентация, включающая 
нормы не только гражданского права, но и  других от-
раслей, таких как административное, финансовое, инфор-
мационное, уголовное право и другие.
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Правовое регулирование инвестиций в условиях цифровой экономики
Дегтярев Алексей Владимирович, студент магистратуры

Курганский государственный университет

Цифровая экономика — это сфера хозяйственной дея-
тельности, в  которой ключевым фактором производ-

ства является данные в  оцифрованном виде, обработка 
больших объемов информации и использование результатов 

анализа которых по сравнению с традиционными формами 
хозяйствования позволяют существенно повысить эффек-
тивность различных видов производства, технологий, обо-
рудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [5].
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С точки зрения принятия управленческих решений 
концепция цифровой экономики относится к  текущей 
трансформации экономической деятельности в  резуль-
тате использования цифровых технологий, которые обес-
печивают доступ, обработку и  хранение информации 
таким образом, чтобы быть более удобным, дешевым 
и простым [3].

Необходимость совершенствования механизма пра-
вового регулирования инвестиционной деятельности об-
условлена происходящей цифровизацией экономических 
отношений, основанных на новых цифровых техноло-
гиях, а  также на возникающих новых видах инвестици-
онной деятельности, осуществляемых с  использованием 
интернет-платформ.

Ключевую роль в  формировании благоприятных 
условий для привлечения инвестиций играет государство, 
поскольку оно не только формирует инвестиционную по-
литику на территории страны, но и  устанавливает ба-
зовые требования и ограничения к инвестиционной дея-
тельности в виде нормативных актов, выявляет проблемы 
и пробелы действующего законодательства в сфере при-
влечении инвестиций, определяет ключевые точки в эко-
номике для дальнейшего роста и  развития, а  также сти-
мулирует дальнейшее инновационное развитие всей 
цифровой инфраструктуры.

Необходимо понимать, что государство, обладая не-
обходимым административным ресурсом, может оказы-
вать как положительное, так и отрицательное влияние на 
сферу инвестиций, поскольку в силу различных социаль-
но-экономических либо политических факторов кратко-
срочные выгоды могут быть в большем приоритете по от-
ношению к целям долгосрочного развития. Регулятивное 
воздействие государства на процесс инвестирования 
носит косвенный характер, являясь, в зависимости от вы-
бранных целей ограничивающим либо стимулирующим.

Анализируя основы инвестиционной деятельности 
необходимо учитывать два основополагающих аспекта: 
инвестиционный климат и  инвестиционную политику 
государства. Инвестиционный климат в свою очередь на-
прямую зависим от факторов, которые, так или иначе, 
влияют на потенциальных инвесторов, выбирающих 
сферу и объект для своих инвестиций. К таким факторам 
можно отнести уровень развития действующего законо-
дательства в сфере инвестиций, политическую ситуацию, 
инвестиционную политику, а  также состояние эконо-
мики в  стране и  общий уровень социально-экономиче-
ского развития. Влияние инвестиционного климата зна-
чительно сказывается на рейтингах странового риска, 
которые определяют степень надежности вложений ино-
странных инвесторов [1].

В Российской Федерации инвестиционная политика 
формируется правительством, основываясь на нормах 
действующего законодательства и  подзаконных норма-
тивно-правовых актах.

В качестве основных целей инвестиционной политики 
можно указать следующие:

— создание благоприятного делового климата;
— поддержка и развитие предпринимательской актив-

ности;
— улучшение социальной сферы;
— приоритетное выполнение программ и  проектов, 

которые имеют особое значение для государства;
— снижение рисков для частных инвесторов и  ком-

паний;
— формирование условий для повышения инвестици-

онной привлекательности страны [2].
Ключевыми направлениями совершенствования ин-

вестиционной политики являются улучшение инвести-
ционного климата, совершенствование законодательной 
базы в  области цифровизации экономики и  использо-
вания инвестиций, создание новых форм цифровых ак-
тивов, поддержка коллективного цифрового финансиро-
вания проектов, трансформация страховых финансовых 
услуг в цифровой среде и применение искусственного ин-
теллекта в финансовой и инвестиционной среде.

Совершенствование законодательной базы в  сфере 
цифровизации экономики и  привлечения инвестиций 
в  первую очередь связано с  двумя ключевыми направ-
лениями: обновлением нормативно-правовых актов до 
уровня ведущих стран с  наибольшими объемами инве-
стиций и созданием конкурентоспособной среды для рос-
сийских юрисдикций, в том числе для высокотехнологич-
ного ИТ-бизнеса.

Одним из важнейших направлений стимулирования 
инвестиционной активности является создание общей 
правовой базы для рынка краудфандинга. Это относи-
тельно новое направление в сфере цифровых инвестиций 
для нашей страны имеет большое значение на фоне рез-
кого роста числа физических лиц-инвесторов. Регуля-
тивная функция государства в  этой сфере реализуется 
с помощью закона о краудфандинге  [4]. Закон не только 
регулирует отношения между операторами цифровой 
платформ и  их участниками, но и  устанавливает пра-
вила взаиморасчетов, определяет размеры собственных 
средств операторов и другие важные аспекты взаимодей-
ствия между сторонами. Принятие такого закона подчер-
кивает пристальное внимание государства к сфере крауд-
фандинга и  признание важности дальнейшего развития 
цифровых инструментов для инвестирования.

По мнению экспертов, для эффективного регулиро-
вания взаимоотношений участников краудфандинга не-
обходимо разработать единые правила и  создать нор-
мативно-правовую базу, которая будет регулировать 
взаимодействие всех сторон и  участников рынка, а  не 
только отдельных его частей [6].

Для упрощения взаимодействия между сторонами 
в  сфере краудфандинга со стороны государства воз-
можно инициировать разработку типовых форм доку-
ментов, обязательных для использования операторами 
цифровых платформ. К  таким формам можно отнести 
следующие документы: соглашение между пользовате-
лями платформы о взаимоотношениях с участниками; до-
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говор, регулирующий процессы приёма платежей; согла-
шение об обработке персональных данных пользователей 
платформы. Указанный перечень не является исчерпыва-
ющим и  может быть дополнен с  учетом специализации 
цифровых инвестиционных платформ.

Типовые формы документов должны размещаться на 
сайте каждой цифровой платформы, и пользователи должны 
быть ознакомлены с ними на этапе регистрации и подтвер-
дить своё согласие с условиями в установленной форме.

В заключении хотелось бы отметить, что правовое 
регулирование инвестиций в  условиях цифровой эко-
номики требует системного подхода, направленного на 
разработку методов решения специфических задач, воз-
никающих в этой сфере. Это направление нуждается в де-
тальном анализе и  соответствующих корректировках, 
поскольку законодатель не всегда успевает оперативно 
реагировать на появление новых инструментов и  меха-
низмов для привлечения инвестиций.
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В статье рассматриваются криминологические особенности преступности несовершеннолетних, к которым сле-
дует отнести: предмет преступного посягательства, способ совершения преступления, характеристику личности 
и др. Проведение исследований показывает, что большинство опасных преступников-рецидивистов свою преступную 
деятельность начинали непосредственно в подростковом возрасте, что, безусловно, обуславливает факт о том, что 
преступность несовершеннолетних причиняет непоправимый вред личностному развитию подростков.
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The article examines the criminological features of juvenile delinquency, which should include: the subject of criminal encroach-
ment, the method of committing a crime, personality characteristics, etc. Research shows that the majority of dangerous repeat of-
fenders began their criminal activities directly in adolescence, which certainly determines the fact that juvenile delinquency causes ir-
reparable harm to the personal development of adolescents.
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В настоящее время проходящие негативные последствия 
современной глобализации политико-правовых и эко-

номических процессов на внутригосударственном, меж-
государственном и региональном уровнях инспирировали 
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«новые угрозы и  риски для развития личности, общества 
и государства» [2, с. 207], которые весьма болезненно отра-
жаются на несовершеннолетних. В данной связи состояние 
преступности среди указанной категории лиц в России яв-
ляется ярким показателем эффективности профессио-
нальной деятельности отечественной правоохранительной 
системы и проводимой государственной политики.

Кроме того, отсутствие стабильности в социально-эко-
номической сфере общества привела к значительному росту 
насильственной преступности несовершеннолетних. При 
этом большинство преступлений, совершаемых подрост-
ками, относятся к тяжким и особо тяжким, направленных 
против жизни и здоровья личности, таких как причинение 
смерти и различных видов вреда здоровью граждан, изна-
силования, разбойные нападения и др., что безусловно не 
могут не тревожить государство и общество, а их изучение 
является весьма актуальным.

Несовершеннолетние относятся к  одной из наиболее 
активных социальных групп, совершающих преступные 
деяния в силу того, что многие из них практически уве-
рены в  том, что не являются субъектами преступления 
и не подлежат привлечению к уголовной ответственности 
за совершение своих противоправных проступков, или 
в целом абсолютно не имеют представления о  законода-
тельном закреплении уголовно-правовых норм.

При изучении преступности несовершеннолетних не-
обходимо руководствоваться тем, что она преимуще-
ственно является частью общей преступности, разви-
вающейся под воздействием факторов, аналогичных 
преступности в целом. Вместе с тем, при проведении ана-
лиза необходимо выявлять все факторы и обстоятельства, 
имеющие значимость именно для подростковой преступ-
ности, позволяющие в полной мере установить ее специ-
фические особенности и необходимые меры воздействия. 
Преступность несовершеннолетних реагирует на все из-
менения, происходящие в обществе, включая и демогра-
фические процессы.

Формирование девиантного поведения у  подростков 
представляет собой реальную опасность для обще-
ственных институтов, поскольку: во-первых, явля-
ется крайне латентной, то есть сокрытой от учета го-
сударственных органов по различным естественным 
и  искусственно созданным причинам; во-вторых, отно-
сится к  ювенальной преступности с  высокой степенью 
повтора, создающего резерв для взрослой и  рецидивной 
преступности; в-третьих, для подростковой и  детской 
преступности является свойственной высокая деструк-
тивность, способная нанести существенный реальный 
материальный вред общественным отношениям, находя-
щимся под охраной закона.

Являясь одним из важнейших показателей кримино-
генной обстановки в  государстве, преступность несо-
вершеннолетних традиционно привлекает внимание как 
ученых, так и  практических сотрудников органов вну-
тренних дел. Данный интерес является неслучайным, по-
скольку именно на подрастающее поколение общество 

возлагает все надежды, связанные с  дальнейшим разви-
тием российской государственности.

Кроме того, в раннем возрасте для подростков, совер-
шающих различные противоправные поступки, в  даль-
нейшем исправление представляет значительную труд-
ность, а в итоге такие лица являются основным «резервом» 
для взрослой рецидивной преступности. В данной связи 
современное состояние преступности среди несовершен-
нолетних можно считать отображением будущей пре-
ступности, что необходимо рассматривать в  качестве 
непосредственной угрозы безопасности будущего как об-
щества, так и государства в целом.

С криминологической, психологической и  юридиче-
ской точки зрения ученые подчеркивают, что уровень 
преступности среди несовершеннолетних очень точно 
показывает, в каком состоянии находится общественная 
мораль, эффективность функционирования социальных 
институтов, благосостояние или отрицательные стороны 
всего общества. «Процессы, связанные с издержками ре-
формирования российского общества, а  также тради-
ционные криминальные факторы, сохранившие свое 
влияние (алкоголизм и наркомания, семейные и бытовые 
проблемы и др.), по-прежнему являются определяющими 
факторами развития преступности [4, с. 99].

В общественной жизни факторов, порождающих пре-
ступность среди несовершеннолетних, существует доста-
точно много. Среди них, имеют место: наличие негативных 
социальных процессов, недостатки в нравственной и пра-
вовом воспитании, существующая в стране криминальная 
ситуация, несовершенство системы профилактики и пред-
упреждения преступности несовершеннолетних. Особую 
озабоченность вызывает чрезмерный рост числа пре-
ступных посягательств, совершаемых лицами, не достиг-
шими возраста 14 лет, являющегося низшим пределом на-
ступления уголовной ответственности для подростков.

В Преамбуле Декларации прав ребенка закреплено, 
что «ввиду его физической и умственной незрелости, он 
нуждается в специальной охране и заботе, включая пра-
вовую защиту»… [1].

Преступность несовершеннолетних относится к  до-
статочно сложной системе, состоящей из множества эле-
ментов, обладающей присущими ей характеристиками 
(качественными и  количественными) и  проявляющейся 
в  совокупности уголовно наказуемых деяний, совер-
шенных несовершеннолетними подростками в  возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет.

Преступности несовершеннолетних является свой-
ственной узость сферы совершения преступных посяга-
тельств и преимущественно их корыстная направленность. 
Зачастую в  преступную деятельность вовлекаются несо-
вершеннолетние подростки из неблагополучных, неполно-
ценных семей, безнадзорные дети и социальные сироты.

Также к  криминологической особенности форми-
рования преступности среди несовершеннолетних от-
носится и  негативное влияние со стороны взрослых. 
В основном в этих семьях процветают дебоширство, нар-
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комания, алкоголизм, отсутствуют какие-либо нрав-
ственные устои, элементарная культура. Мастера разных 
наук приводят внушительные числа, говоря о  несовер-
шеннолетних, страдающих психическими заболеваниями. 
Психические расстройства детей — во многом итог и на-
следие соответствующего поведения и жизни родителей-
алкоголиков, наркоманов. Некие сочетания психических 
расстройств и  социально-психической деформации лич-
ности во многом объясняются тем, что предпосылки па-
тологического развития личности несовершеннолетних 
кроются в  асоциальности и  аморальности родителей  [5, 
с. 35].

Очень часто имеют место случаи, когда в  неблагопо-
лучных семьях родители на собственных примерах демон-
стрируют детям антисоциальный образ жизни и  прене-
брежение к исполнению своих обязанностей, в результате 
чего у  несовершеннолетних формируется мнение, что 
данная модель поведения является весьма приемлемой 
и  единственно верной, поскольку другие примеры жиз-
ненного уклада им не известны. Безусловно, указанные 
обстоятельства негативно влияют на психику несовер-
шеннолетних.

Как подчеркивает И. К. Абрамов, «когда погружаешься 
в мир насилия и жестокости, воочию видишь то, что все 
начинается с семьи и быта» [3, с. 107].

Так, равнодушие родителей к  жизни своего ребенка, 
появлении у  него проблемных ситуаций, как и  опреде-
ленных успехов в  равной степени, отсутствие заботы 
и  поддержки ведут к  отсутствию прививания способ-
ности к  осуществлению эмоционального контроля над 
собственным поведением.

Необходимо согласиться с  мнением В. Д. Эминова 
о  том, что «несовершеннолетними совершаются агрес-
сивные действия из-за отсутствия реальной возможности 
оценить опасность своих поступков для окружающих, 
вследствие чего, с  каждым годом нарастает процесс де-
гуманизации преступного мира, повышается уровень 
жестокости, в  том числе в  межличностных отношениях 
между несовершеннолетними преступниками» [6].

Вовлечение несовершеннолетних в  совершение пре-
ступных деяний закреплено в  ст.  150 УК РФ, а  антиоб-
щественных действий — в  ст.  151 УК РФ. Преступными 
действиями являются закрепленные законом действия 
определенных лиц, направленные на возбуждение же-

лания к  совершению преступления с  использованием 
угроз, обмана и  др. В  качестве антиобщественных дей-
ствий со стороны законодателя выступают: распитие 
спиртных напитков, употребление наркотических и  раз-
личных одурманивающих веществ, факты попрошайни-
чества и бродяжничества.

Среда несовершеннолетних подвержена криминали-
зации также и  наряду с  другими обстоятельствами, об-
условленными повышенным проникновением в  нее 
жестокости как общественно опасного явления и  важ-
нейшего индикатора нравственного здоровья и социаль-
ного положения несовершеннолетних. При этом число 
преступлений с  насильственной мотивацией имеет тен-
денцию к  росту, когда насилие сопряжено с  садизмом, 
озлобленной агрессией, цинизмом, глумлением над чело-
веком. В данном случае фактор присутствия насилия пре-
имущественно связан с жестоким обращением с подрост-
ками и социальными условиями их проживания, в полной 
мере определяющими формирование и  развитие жесто-
кости в среде несовершеннолетних, что безусловно ведет 
к преступности несовершеннолетних.

В российских субъектах преступность несовершенно-
летних отличается различными показателями, поскольку 
по экономическим и  социальным показателям регионы 
являются неоднородными, а  жизненные условия оказы-
вают существенное влияние на динамику подростковой 
преступности. Поэтому комплексное изучение крими-
нологических особенностей регионов имеет принципи-
альное значение как для анализа преступности несовер-
шеннолетних, так и для ее предупреждения.

В данной связи вопрос, связанный с противодействием 
преступности несовершеннолетних и защиты от преступ-
лений, совершаемых в отношении них, до настоящего вре-
мени остается одним из наиболее актуальных, находя-
щемся на постоянном контроле и  активно обсуждаемом 
правоохранительными органами.

Несмотря на глубокое изучение криминологической 
наукой преступности несовершеннолетних требует наи-
более комплексного подхода в целях проведения профи-
лактики, поскольку личность подростков характеризуется 
социально-психологическими особенностями, связан-
ными с их эмоциональным характером, межличностными 
отношениями, а  также с  соответствующими подходами 
к формированию личности ребенка и его воспитанию.
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В статье проведен анализ детерминантов преступлений, которые совершаются на почве расовой, национальной, 
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При выявлении детерминантов преступлений, совер-
шаемых по мотивам расовой, национальной, религи-

озной или политической ненависти или вражды в  отно-
шении какой-либо социальной группы, можно отметить 
наличие детерминационной связи между причиной 
и следствием, то есть, совершенным преступлением. Эта 
связь является причиной, порождающей следствие. След-
ствие обычно подкрепляется детерминантами настоя-
щего, прошлого и  будущего времени, которые для ин-
дивида усиливаются благоприятными перспективами 
развития обстоятельств. Для полного изучения детерми-
нантов преступлений по различным видам мотивов не-
нависти или вражды, необходимо разделить их на опре-
деленные группы. К  ним относятся социальная группа 
и  группа факторов, влияющих непосредственно на вну-
треннее восприятие личности.

На социальном уровне можно выделить несколько 
факторов, вызывающих у индивида желание совершить 
преступление по мотивам расовой, национальной, ре-
лигиозной или политической ненависти или вражды. 
Основными детерминантами являются экономиче-
ские причины, такие как низкий уровень дохода и  за-
работной платы. Это особенно касается мигрантов, 
приехавших в  Россию в  поисках лучшего материаль-
ного положения. Эти обстоятельства могут приводить 
к умышленным преступлениям, часто насильственного 
характера.

Существующая безработица в  государстве выступает 
важным детерминантом, который способствует эска-
лации конфликтов и совершению преступлений. Она по-
рождает ненависть индивида к государственной системе, 
не обеспечивающей достойное качество жизни. Этот 
фактор может стать причиной преступлений на почве на-
циональной и расовой ненависти.

При совершении преступлений на почве национальной 
ненависти, важным детерминантом выступает матери-
альная обеспеченность конкретного индивида, достиг-
нутая нечестным путем. Это вызывает ненависть к его на-
циональности и  ко всей национальной группе в  целом. 
По мнению Э. Ю. Латыповой, «учеными в основном пред-
лагается относить к  таким мотивам внутренние побу-
ждения, выражающие стремление виновного показать не-
полноценность потерпевшего из-за его принадлежности 
к  конкретной (иной) нации, расе, исповедания им опре-
деленной религии и,  вследствие этого, свое ненавистное 
к нему отношение» [2].

Преступления на почве религиозной ненависти об-
условлены нетерпимостью и  враждебностью к  членам 
определенных религиозных групп. Это может быть вы-
звано расхождением во взглядах или навязыванием 
идеологии, кажущейся враждебной. Для понимания де-
терминантов таких преступлений необходимо также про-
анализировать факторы, влияющие на преступления по 
мотиву политической ненависти, и  дать четкое опреде-
ление этому понятию.

По словам П. А. Кабанова, «политическая нена-
висть — это внутреннее состояние человека, а политиче-
ская вражда — внешнее проявление или следствие этой 
ненависти, искусственно провоцирующее ответную поли-
тическую ненависть других лиц к ее носителям и распро-
странителям. Следовательно, политическая вражда между 
людьми — это закономерное следствие развития полити-
ческой ненависти, приводящее к  преступлениям экстре-
мистской направленности»  [1]. Преступления на почве 
политической ненависти обусловлены такими факто-
рами, как стремление к самоутверждению, месть за утрату 
репутации или несогласие с  государственной идеоло-
гией. Эти преступления часто имеют экстремистский ха-
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рактер, так как провоцируют общественную ненависть 
и  могут привести к  открытому противостоянию с  госу-
дарством. Политическая ненависть способствует форми-
рованию новых идеологий и появлению различных про-
тивоправных социальных групп.

Отметим, что, по мнению Д. И. Некрасова, «среди со-
циально-психологических обстоятельств, способству-
ющих проявлениям расово-этнического экстремизма, 
следует выделить, имеющуюся в общественном сознании 
тенденцию обесценивания человеческой жизни, если она 
не подкреплена ее высокими материальными показате-
лями. На формирование такого отношения к  главной 
ценности общества повлияло много факторов, начиная 
от разрушения прежних идеологических основ совет-
ского общества, пропагандировавших коллективистские 
начала общежития, заканчивая непрекращающимися во-
оруженными конфликтами, межнациональными вой-
нами, на которых убийство людей стало обыденностью 
жизни» [3].

В последние годы особое значение в  преступлениях, 
совершенных по расово-этническим мотивам, приобрели 
такие факторы, как искаженная информация, распростра-
няющая идеологию враждебности и ненависти к опреде-
ленной расе или этносу. Эта информация воспринимается 
как нарушение прав или унижение достоинства, что вы-
зывает ответную агрессию. Недоверие к правосудию по-
буждает пострадавшие группы объединяться и совершать 
преступления. Исследование социально-психологических 
детерминантов преступлений на почве расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти приобретает важное 
значение. Увеличение числа таких преступлений, осо-
бенно среди молодежи и несовершеннолетних, подчерки-
вает влияние ближайшего окружения на формирование 
враждебных настроений.

Необходимо отметить, что «первой малой социальной 
группой, которая в  большей степени влияет на станов-
ление и развитие личности, а также её дальнейшее форми-
рование является семья» [4]. Если изначально в семье не 
были закладываться определенные нравственные нормы 
и был отрицательный образец для подражания, это может 
серьезно исказить личность, направив её в негативном на-
правлении. В результате такого воспитания человек может 
стать уязвимым для вовлечения в преступную среду либо 
совершения преступлений в  одиночку. Важно помнить, 
что формирование личности в семейной среде — это дол-
госрочный процесс, который может оказывать как поло-
жительное, так и отрицательное влияние на индивидуума.

Таким образом, определенные детерминанты могут 
выступать причинами, побуждающими индивида к совер-
шению преступления. Важными факторами, влияющими 
на внутреннее психологическое состояние, являются те, 
которые окружают человека с  самого рождения, в  под-
ростковый период и в процессе взросления. Эти факторы 
существенно воздействуют на формирование личности 
и определяют, примет ли индивид негативную идеологию 
общества или останется при своих взглядах. Социальные 
детерминанты также играют важную роль в  мотивации 
преступного поведения. К ним относятся негативная эко-
номическая ситуация, бедность, неравенство в  матери-
альном положении, дезинформация и  другие факторы, 
каждый из которых может подтолкнуть индивида к про-
тивоправным действиям, направленным как против лич-
ности, так и против государственных интересов.

Как видится, для глубокого понимания данной про-
блемы важно рассмотреть роль различных социальных 
групп в сочетании с социально-психологическими детер-
минантами преступлений, совершаемых по экстремист-
ским мотивам.
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В данной статье рассматривается теоретико-правовая характеристика административной ответственности 
как одного из важнейших механизмов регулирования общественных отношений в  современном праве. Администра-
тивная ответственность охватывает широкий спектр правонарушений и является инструментом защиты обще-
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ственных интересов. Статья анализирует ключевые положения Кодекса об административных правонарушениях 
(КоАП РФ), касающиеся как физических, так и юридических лиц. Обсуждаются функции административной ответ-
ственности, включая охранительные и регулятивные аспекты, а также роль данной ответственности в поддержании 
правопорядка и эффективном функционировании государства.

Ключевые слова: административная ответственность, право, суд, противоправность, правонарушения, правопо-
рядок, законодательство.

Theoretical and legal characteristics of administrative responsibility

This article examines the theoretical and legal characteristics of administrative responsibility as one of the most important mech-
anisms for regulating public relations in modern law. Administrative responsibility covers a wide range of offenses and is a tool for 
protecting public interests. The article analyzes the key provisions of the Code of Administrative Offenses (Code of Administrative Of-
fenses of the Russian Federation) concerning both individuals and legal entities. The functions of administrative responsibility, in-
cluding protective and regulatory aspects, as well as the role of this responsibility in maintaining law and order and the effective func-
tioning of the state are discussed.

Keywords: administrative responsibility, law, court, illegality, offenses, law and order, legislation.

Административная ответственность представляет 
собой важный элемент правовой системы, который 

регулирует поведение граждан и  организаций в  рамках 
общественных отношений. В условиях современного об-
щества, где взаимодействие между государством и его гра-
жданами становится все более сложным и многогранным, 
необходимость в четком и эффективном механизме регу-
лирования правонарушений становится особенно акту-
альной. Административная ответственность охватывает 
широкий спектр правонарушений, от мелких нарушений 
правил дорожного движения до более серьезных нару-
шений, касающихся охраны окружающей среды и обще-
ственного порядка. В  условиях глобализации и  стреми-
тельного развития технологий, правоприменительная 
практика сталкивается с  новыми вызовами, что требует 
постоянного анализа и  переосмысления существующих 
норм и механизмов. В связи с этим, исследование теоре-
тико-правовой характеристики административной ответ-
ственности становится необходимым для понимания ее 
места и роли в системе права.

Следует отметить, что административная ответствен-
ность характеризуется рядом особенностей. Во-первых, 
она применяется за деяния, которые считаются менее 
опасными по сравнению с  уголовными правонаруше-
ниями. Это приводит к тому, что для применения мер от-
ветственности используется более упрощенный процесс, 
что зачастую отличает ее от уголовного производства [1].

Во-вторых, применение административной ответ-
ственности происходит в рамках норм, установленных Ко-
дексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях (КоАП РФ), что формирует четкие условия 
и признаки административного правонарушения [2].

С точки зрения теории права, административная от-
ветственность предполагает наличие трех основных эле-
ментов: противоправность, вина, а  также наступление 
последствий. Противоправность подразумевает, что дей-

ствия или бездействие субъекта нарушают нормы, уста-
новленные законом или подзаконными актами. Вина 
может быть выражена в  форме умысла или неосторож-
ности, что является существенным для определения сте-
пени ответственности. Важным аспектом является и  на-
личие субъектов, отвечающих за административные 
правонарушения, которые могут быть как индивидуаль-
ными, так и  коллективными. Важно учитывать и  задачу 
административной ответственности. Она призвана не 
только наказывать, но и предупреждать правонарушения, 
способствуя тем самым поддержанию правопорядка. 
В этом контексте административная ответственность вы-
полняет функции, схожие с функциями уголовного права, 
однако в менее жесткой форме.

Одной из основных задач административной ответ-
ственности является регулирование общественных от-
ношений, что делает ее неотъемлемой частью правопри-
менительной практики. В  современном обществе, где 
возникает множество конфликтов интересов, админи-
стративная ответственность становится необходимым 
средством для соблюдения порядка и  справедливости. 
Тем не менее, она должна быть сбалансированной и  со-
размерной характеру правонарушения, чтобы не вызвать 
чрезмерной нагрузки на граждан и не дискредитировать 
систему правосудия [3].

Административные правонарушения возникают в ре-
зультате комплекса факторов, которые можно разделить 
на категории, чтобы лучше понять процесс их возникно-
вения. Важной причиной является ненадлежащее испол-
нение должностными лицами своих обязанностей, что 
может проявляться в  недостаточном выполнении слу-
жебных функций и приводит к нарушениям.

Например, если сотрудники государственных органов 
не выполняют свои обязательства, это может создаст 
прецеденты для нарушения административных норм 
и  правил. Не менее значительным фактором является 
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уровень социального контроля. Слабый социальный кон-
троль в  обществе порождает условия, способствующие 
правонарушениям, поскольку в  таких случаях меньше 
внимания уделяется поведению отдельных лиц и их дей-
ствиям [4]. Когда общество не проявляет достаточную ак-
тивность в обеспечении соблюдения норм, это может при-
вести к правонарушениям, так как нарушители чувствуют 
безнаказанность и отсутствие последствий.

Предотвращение административных правонарушений 
играет центральную роль в  системе обеспечения право-
порядка. Оно включает не только репрессивные меры, но 
и  профилактику, направленную на устранение причин 
и  условий, способствующих совершению правонару-
шений. В России для этого предусмотрены различные ме-
ханизмы и  методы. Одним из первых шагов в  этой об-
ласти является официальное предупреждение. Согласно 
статье 3.4 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (КоАП РФ), предупреждение 
применяется как мера административного наказания для 
граждан или юридических лиц, впервые совершивших 
правонарушение при отсутствии причинения вреда. Это 
означает, что законопослушные индивидуумы, которые 
допустили небольшое нарушение, могут избежать более 
серьезных последствий, таких как штрафы или другие 
санкции, если их действия не причинили вреда обществу 
или государству [5].

Помимо предупреждений, важной составляющей яв-
ляется комплексная профилактика правонарушений. Она 
включает в себя организационные, правовые, экономиче-
ские и  социальные мероприятия. Главной целью данной 
профилактики является защита личности, общества и го-
сударства от противоправных действий. Эффективная 
профилактика направлена не только на предотвращение 
конкретных правонарушений, но и  на формирование 
у  граждан законопослушного поведения, снижение 
ущерба от правонарушений и  устранение условий, спо-
собствующих их совершению [6].

Формирование законопослушного поведения стало ак-
туальным в условиях роста числа административных пра-
вонарушений. Для достижения этой цели необходимо 
разрабатывать и внедрять меры, ориентированные на раз-
нообразные группы населения. Важно не только инфор-
мировать граждан о  последствиях правонарушений, но 
и активно вовлекать их в деятельность, направленную на 
соблюдение законности. Например, стоит организовы-
вать образовательные программы, лекции и  семинары, 
посвященные правовым вопросам и  ответственности за 
правонарушения, что, в свою очередь, будет способство-
вать формированию у граждан уважения к законодатель-
ству [7].

Эффективность применения норм об администра-
тивной ответственности в  Российской Федерации оста-
ется на повестке дня. Нормы действующего Кодекса об 
административных правонарушениях (КоАП РФ) сталки-
ваются с  определенными трудностями, затрудняющими 
их практическое применение. По мнению экспертов, недо-

статочная четкость формулировок и наличие оценочных 
категорий, таких как «малозначительность», существенно 
уменьшают правоприменительную силу норм [8]. К при-
меру, статья  2.9 КоАП не определяет, какие правонару-
шения могут считаться малозначительными, что создает 
неопределенность и  затрудняет работу правоохрани-
тельных органов. Кроме того, на этапе возбуждения и рас-
смотрения дел возникают многочисленные проблемы, 
в том числе касающиеся соблюдения прав граждан и опе-
ративности процедур. Практика правоприменения пока-
зывает, что недостаток четкости норм приводит к нерав-
номерной интерпретации законодательства различными 
органами  [26]. Это может вызвать ситуации, когда одни 
правонарушения наказываются строго, а  другие оста-
ются без должного внимания. Анализ ситуации показы-
вает, что количество составленных протоколов не всегда 
соответствует действительной картина правонарушений, 
что может указывать на необходимость реформирования 
норм административного законодательства [9].

В рамках разработки нового КоАП РФ, иницииро-
ванной различными государственными органами, рас-
сматриваются альтернативы, позволяющие преодолеть 
предыдущие проблемы. Предлагается усилить акцент 
на установлении четких норм и определений, а также на 
более активном использовании федерального законода-
тельства для снижения правовой неопределенности. Ос-
новной целью реформы считается создание системы, ко-
торая более эффективно реагировала бы на нарушения 
и снизила бы уровень правонарушений через четкие и по-
нятные правила. Необходимо отметить, что в ходе рефор-
мирования были заявлены достижения, однако домини-
руют и споры, касающиеся таких аспектов, как штрафы за 
нарушения, связанные с терроризмом. Важным фактором 
является достаточная правовая основа для неотврати-
мости наказания за административные правонарушения, 
что является одной из важнейших функций администра-
тивной ответственности [10].

Судебная практика играет значительную роль в реали-
зации норм об административной ответственности, обес-
печивая единообразие и  предсказуемость в  применении 
законодательства. Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (КоАП РФ) представ-
ляет собой обширный массив норм, которые регулярно 
подвергаются интерпретации и применению судами. На-
пример, в рамках практики, касающейся статьи 12.8, ре-
гулирование состояния алкогольного опьянения води-
телей активно анализируется судами, где важнейшими 
доказательствами выступают акты освидетельствования. 
Судебные органы, в том числе и Верховный Суд, внима-
тельно рассматривают жалобы по делам об администра-
тивных правонарушениях, обращая внимание на де-
тали, касающиеся оформления и производства по делам. 
В частности, суды проверяют правильность составления 
протоколов о  нарушениях и  необходимость их оформ-
ления уполномоченными лицами, что неизменно влияет 
на исход дел [11].
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Привлечение к ответственности за административные 
правонарушения требует строгого соблюдения процессу-
альных норм, что является краеугольным камнем эффек-
тивного правоприменения. Наглядным примером могут 
служить данные по статье 17.8 КоАП РФ, связанной с на-
рушением правил дорожного движения, где за период 
с  2021 по 2023 годы зарегистрировано множество дел. 
Изучение особенностей этих дел позволяет утверждать, 
что качественная и  корректная подготовка дела способ-
ствует более точному решению вопросов о вине и мерах 
ответственности. Обобщение судебной практики также 
создает условия для формирования единичного подхода 

в  применении норм законодательства. Это позволяет не 
только обеспечить защиту законных прав и  интересов 
граждан, но и максимально эффективно использовать ре-
сурсы правовой системы. Особенности ведения дел об ад-
министративных правонарушениях требуют, чтобы суды 
не только применяли закон, но и критически оценивали 
обоснованность привлечения лиц к ответственности. Ра-
бота судов в области административных правонарушений 
не только отражает действительность, но и активно фор-
мирует требования к  правозащитным механизмам, пре-
доставляя гражданам уверенность в  защите своих прав 
и законных интересов.
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В данной статье рассмотрены проблемы, связанные с правовым регулированием и проведением муниципальных вы-
боров. Целью статьи является анализ изучения муниципальных выборов и их места в системе местного самоуправления 
в настоящее время. Авторами детально рассмотрены аспекты, вызывающие затруднения при проведении выборов в ор-
ганы местного самоуправления, изучены способы повышения эффективности муниципальных выборов. Выделяются 
и описываются характерные особенности проведения выборов в органы местного самоуправления как формы прямого 
волеизъявления населения муниципального образования. Также изложены пробелы в действующем законодательстве, ко-
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торые упорядочивают отношения в сфере местного самоуправления, предложены варианты для их устранения, повы-
шения уровня политической культуры граждан и их доверия к имеющейся в настоящее время избирательной системе.

Ключевые слова: муниципальные выборы, местное самоуправление, избирательное законодательство, государство, 
муниципальный уровень, коллизии в праве, правовое регулирование, демократия, легитимность власти, избирательная 
система.

Муниципальные выборы играют ключевую роль в си-
стеме местного самоуправления, поскольку именно 

они обеспечивают демократическое представительство 
и гарантируют участие граждан в управлении на местах. 
В  настоящее время законодательство Российской Феде-
рации, регулирующее отношения в избирательной сфере, 
требует внесения дополнений и  изменений, связанных 
с  усложнением общественных отношений, появлением 
новых законодательных актов. Необходимость согласо-
вать имеющуюся правовую и  социальную действитель-
ность с юридическими нормами — одна из главных задач 
современного законодателя, именно поэтому совре-
менная система избирательного законодательства о муни-
ципальных выборах является динамичной и активно раз-
вивающейся. Однако в России, как и в ряде зарубежных 
стран, процесс правового регулирования местных вы-
боров сопровождается достаточно большим количеством 
трудностей, влияющих на прозрачность и правомерность 
обеспечения процедуры.

Проблемы правового регулирования муниципальных 
выборов обоснованы различными факторами, среди ко-
торых как низкий уровень информированности насе-
ления, так и  коллизии в  современном законодательстве. 
Если более детально рассмотреть процесс урегулиро-
вания выборов, можно выделить следующие аспекты, со-
здающие трудность при нормативно-правовом обеспе-
чении публичной власти в государстве на муниципальном 
уровне:

1. Недостаточная чёткость законодательства. На-
пример, при дистанционном электронном голосовании 
пробельность законодательства не обеспечивает надле-
жащую идентификацию избирателей, а  также не преду-
сматривает правомочий кандидатов и наблюдателей по на-
блюдению за подсчётом голосов. Муниципальные выборы 
регламентируются законами, в  том числе Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления», правовые акты подвержены изменениям 
и  постоянным усовершенствованиям, в  результате чего 
в  муниципальном законодательстве наблюдается вклю-
чение норм, имеющих отсылку к  другим нормативным 
актам, в которые соответствующие нормы не включены. 
Так, часть 2 статьи 32 Конституции РФ говорит о том, что 
«Граждане Российской Федерации имеют право избирать 
и  быть избранными в  органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, а также участвовать 
в  референдуме». В  то же время федеральные законы от 
12 июня 2002 года №  67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» [3], от 26 ноября 1996 года 

№  138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав гра-
ждан Российской Федерации избирать и  быть избран-
ными в  органы местного самоуправления в  Российской 
Федерации» [5], от 06 октября 2003 года №  131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»  [4] предполагают, что право изби-
рать и избираться, в том числе право на участие в местном 
референдуме, при определенных условиях могут распро-
страняться в  отношении постоянно проживающих ино-
странных граждан на территории России. Вышесказанное 
является примером недостаточной чёткости законода-
тельства в области муниципальных выборов и свидетель-
ствует о  том, что правовые коллизии являются пробле-
мами правового регулирования муниципальных выборов.

2. Коррупция и  манипуляции. Политические силы, 
имеющие контроль над местными органами власти, могут 
злоупотреблять своими полномочиями, тем самым со-
здавая неравные условия для предвыборной агитации 
и оказывая давление на социальные и административные 
категории избирателей. Помимо вышеперечисленного, 
коррупционные практики со стороны местных властей 
нередко приводят к недоверию по отношению к государ-
ственной власти со стороны населения, к нежеланию гра-
ждан принимать участие в  управлении государством по 
причине неспособности повлиять на ситуацию, следо-
вательно, снижается уровень легитимности представи-
тельной власти.

3. Влияние политических факторов. Политические со-
бытия на уровне страны и  региона могут напрямую по-
влиять на проведение выборов на муниципальном уровне. 
Изменение, дополнение законодательства, вызванное поли-
тической обстановкой, отвлекает внимание граждан от же-
лания воздействовать на избирательную систему, поскольку 
более актуальными становятся острые и  насущные изме-
нения в  законодательстве. Кроме того, изменения в  дей-
ствующем законодательстве могут приводить к  снижению 
возможности оппозиционных партий получать политиче-
ское представительство на муниципальном уровне. Таким 
образом, влияние политических факторов является одной 
из проблем правового регулирования муниципальных вы-
боров, поскольку оказывает прямое воздействие на поли-
тическую конкуренцию и  возможности оппозиционных 
партий получать представительство на местном уровне.

Исходя из всего вышесказанного, правовое регу-
лирование муниципальных выборов в  России тре-
бует значительных изменений и  доработки. Устранение 
существующих проблем позволит повысить уровень демо-
кратичности и  легитимности местного самоуправления, 
а также будет способствовать развитию гражданского об-
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щества. Примером мер по улучшению избирательного 
законодательства, по нашему мнению, необходимыми 
к  проведению являются антикоррупционные меры, усо-
вершенствование законодательной базы в  сфере мест-
ного самоуправления, а  также разработка стратегии не-
зависимого контроля, необходимого для воплощения 
системы «сдержек и противовесов» в данной сфере. Вне-
дрение антикоррупционных мер, на наш взгляд, повысит 
уровень доверия населения к муниципальной власти. Усо-
вершенствование законодательной базы в сфере местного 
самоуправления, в  свою очередь, повысит прозрачность 
избирательного процесса и  позволит преодолеть абсен-
теизм. Например, повышение уровня ответственности 
органов местного самоуправления перед государством 
позволит предотвратить ущерб, который может быть на-
несён не только государству, но и  гражданам, организа-
циям. В  свою очередь, разработка стратегии независи-
мого контроля позволит с высокой точностью соотнести 
цели, поставленные перед органами местного самоуправ-
ления, и результаты, полученные в процессе деятельности 
за определённый период. Так, упрощение процесса реги-
страции кандидатов:

— Предложение: Снизить количество подписей, не-
обходимых для самовыдвижения кандидатов на муници-
пальных выборах.

— Нормативный правовой акт: Федеральный закон 
от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав граждан Российской Федерации».

— Статья: Изменить статью  33, установив новую 
норму о  том, что для самовыдвижения необходимы не 
более 1% от численности избирателей.

Улучшение доступности информации о выборах:
— Предложение: Ввести обязательное размещение 

информации о  кандидатах и  выборах на официальных 
сайтах муниципальных образований.

— Нормативный правовой акт: Федеральный закон 
от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав граждан Российской Федерации».

— Статья: Дополнить статью  26 новой частью, обя-
зывающей местные органы власти публиковать инфор-
мацию о выборах.

Повышение прозрачности финансирования выборов
— Предложение: Ввести требование о публичном от-

чете о  затратах на предвыборную кампанию кандидатов 
и партий.

— Нормативный правовой акт: Федеральный закон от 
03.06.2011 N102-ФЗ «О политических партиях».

— Статья: Добавить новую статью 21.1, которая будет 
в строгом порядке регламентировать правила отчетности 
о финансировании.
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