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На обложке изображен Леонид Владимирович Занков 
(1901–1977), советский психолог, специалист в обла-

сти дефектологии, памяти, запоминания, педагогической 
психологии. Ученик Л. С. Выготского. Проводил экспери-
ментальные исследования детского развития, в которых 
выявлялись условия эффективного обучения.

Леонид Владимирович Занков родился 23 апреля 
1901 года в Варшаве, городе Российской империи. Детство 
его прошло в семье офицера в окружении сестры и двух 
братьев. Детей обучали не только базовым наукам — мате-
матике, естествознанию, истории, но и иностранным язы-
кам, творчеству. Будущий психолог особенно хорошо про-
являл себя в музыке.

Любимым предметом Занкова была литература. Эмоции 
вызывали не столько произведения, сколько подача учителя, 
его заинтересованность в образовании учеников. Поэтому, 
окончив гимназию в 1916 году, Леонид задумался о будущем 
педагога. И тут же реализовал свое желание: уехал в Турдей, 
поселок Тульской области, и устроился в школу.

В 1919 году Занков впервые познакомился с трудными 
подростками. Он возглавил детскую сельскохозяйствен-
ную колонию Тамбовской губернии, где содержались бес-
призорники. Нужно было всерьез постараться, чтобы за-
разить их энтузиазмом, заинтересовать учебой. Леонид 
в этом деле преуспел.

В 1920 году его перевели в колонию «Островня» Мо-
сковской области, где он трудился вплоть до поступления 
в Московский государственный университет в 1922 году.

В МГУ Леонид Занков познакомился со своим настав-
ником Львом Семеновичем Выготским, которому было 
на тот момент всего 26 лет. Молодые люди очень подружи-
лись, вместе постигали основы и глубинные понятия пси-
хологии. Кончину товарища в 1934-м Леонид Владимиро-
вич воспринял как личную потерю.

По объективным причинам в СССР процент рождае-
мости детей с отклонениями был высоким. Ученые ви-
дели своей главной задачей создание уникальной концеп-
ции их обучения и развития. По этой теме Леонид Занков 
внес весомый вклад в науку.

Объектами его исследования были дети с понижен-
ным уровнем концентрации, умственно отсталые, глу-
хие и немые. Пообщавшись с ними, дефектолог пришел 
к выводу, что обучать обычных и особых детей совместно 
нельзя: каждому ребенку нужны индивидуальные условия 
для комфортного принятия знаний. Особые дети, наблю-

дая за успехами своих талантливых сверстников, закрыва-
ются и разочаровываются в себе, у них быстрее возникают 
дополнительные комплексы.

До Леонида Владимировича мало кто всерьез уделял 
внимание умственно отсталым. Именно он написал первые 
фундаментальные труды по дефектологии, описал прин-
ципы развивающего обучения, впервые заговорил о том, 
что нужно создать классификацию умственной отсталости.

В своих работах Леонид Занков делал упор не на то, 
что дети с отклонениями в развитии отстают от своих 
сверстников, а на то, что их в принципе следует воспиты-
вать иначе.

Психология воспитания детей с отставанием в развитии 
не главное достижение Леонида Владимировича. Стоит об-
ратить внимание и на его педагогические труды, которые 
сложились в авторскую дидактическую систему. В 1960-х 
годах она активно внедрялась в начальную школу.

Суть системы Занкова состоит в том, что каждый ребе-
нок индивидуален. Школьная программа не должна стро-
иться по принципу среднего арифметического, а слабых 
учеников не нужно искусственно подтягивать до отлич-
ников. Каждый может стать вундеркиндом, если будет по-
лучать знания в комфортной обстановке и в своем темпе.

Леонид Занков подчеркивал, что детям нужно давать 
время на поиск ответа даже в самых трудных темах, позво-
лять ошибаться и не ругать за это. Не будет толка от знаний, 
монотонно надиктованных учителями по учебнику. Также 
в школьную программу стоит вводить интерактивные за-
нятия, например преподавать естествознание на природе, 
а уроки музыки проводить в театре.

Индивидуальный подход, кажущийся разумным 
в XXI веке, в СССР считался новаторским. Многие препо-
даватели и психологи критиковали Леонида Владимиро-
вича. Поэтому после его смерти дидактическую систему ис-
коренили. Второе дыхание она получила в 1996 году, став 
государственной наравне с принципами Даниила Элько-
нина и Василия Давыдова.

До 2014 года по системе Занкова занимались около 30 % 
школ, затем его учебники убрали из списка рекомендован-
ных к использованию. Но учителя, которые считают под-
ходы дефектолога правильными, до сих пор обучают де-
тей по его концепции.

Информацию собрала ответственный редактор 
Екатерина Осянина
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На современном этапе развития общества, понимая 
важность прав и свобод человек, каждое из государств 

стремится предоставить ему совокупность тех прав, кото-
рые играют в его жизни наибольшую роль. Так, среди важ-
нейших из них следует назвать право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее со-
стоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здо-
ровью или имуществу экологическим правонарушением. 
Человек — часть природы, и будучи ее порождением, по-
мимо прав на нее должен нести соответствующие обязан-
ности. Так, для соблюдения правового равновесия помимо 
вышеназванного положения в ст. 58 Конституции РФ за-
креплено: «Каждый обязан сохранять природу и окружаю-
щую среду, бережно относиться к природным богатствам» 
[1]. Однако, бережно относясь ко всему окружающему нас 
миру, мы не должны забывать, что существуют отдельные 
элементы природы, требующие особой защиты, а именно 
особо охраняемые природные территории (ООПТ), пред-
ставляющие большую значимость для общества. В связи 
со значимостью названных природных объектов, простав-
ляется актуальным рассмотреть их правовую характери-
стику на примере государственных природных заповед-
ников и выявить возможные пробелы в данном вопросе.

В первую очередь, необходимо отметить, что основным 
нормативно-правовым актом, регламентирующим статус 
заповедников, как особо охраняемых природных терри-
торий, является Федеральный закон «Об особо охраняе-
мых природных территориях» [2], а именно его 2-й раздел 
«Государственные природные заповедники». Однако здесь 
следует отметить, что раскрывая общие положения о го-
сударственных природных заповедниках, их задачи, поря-
док создания, режим особой охраны территорий государ-
ственных природных заповедников и другие немаловажные 
аспекты рассматриваемой нами темы федеральный закон 
не дает легального толкования дефиниции «государствен-
ный природный заповедник», ограничиваясь только сле-
дующей формулировкой: «государственные природные 
заповедники относятся к особо охраняемым природным 

территориям федерального значения» [8]. Данный факт 
является достаточно противоречивым, поскольку «ре-
жим деятельности на особо охраняемых природных тер-
риториях зависит от конкретной категории земельного 
участка», а, следовательно, подводить их под общее поня-
тие указанного в преамбуле указанного нормативно-пра-
вового акта не совсем логично. В результате, на основе об-
щего определения ООПТ и цели создания данной категории 
особо охраняемых природных территорий, которая также 
сформулирована только в рамках науки экологического 
права можем сказать, что государственные природные 
заповедники — это «участки земли, водной поверхности 
и воздушного пространства над ними, где располагаются 
природные комплексы и объекты, которые имеют особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, ре-
креационное и оздоровительное значение, которые изъяты 
решениями органов государственной власти полностью 
или частично из хозяйственного использования и для ко-
торых установлен режим особой охраны» с целью сохра-
нения живой природы в ее первозданном виде и избегания 
непосредственного нанесения вреда природным объек-
там, расположенным в пределах данной территории. По-
мимо указанного нормативно-правового акта необходимо 
также упомянуть Федеральный закон «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в целях устранения противоречий в сведениях го-
сударственных реестров и установления принадлежности 
земельного участка к определенной категории земель» [3], 
создание которого обусловлено целью устранить пробелы 
и противоречия, возникающих при определении категории 
земли и содержащихся сведений в ЕГРН. Как указывают 
И. С. Щепанский и К. В. Жигадло, «несмотря на имеющуюся 
довольно четкую системность и публичность отражения 
сведений о категориях земель и земельных участков в пуб-
личных реестрах, на практике нередки разночтения в офи-
циальных документах. В целях их устранения в конце 2017 г. 
был принят отдельный Федеральный закон, а Росреестр вы-
ступил с официальными разъяснениями» [9].
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Исходя из того, что государственные природные за-
поведники являются территорией федерального значе-
ния определяется и особый порядок их создания и соот-
ветственно расширения. Так, согласно ст. 8 ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях»: «создание государ-
ственных природных заповедников и расширение терри-
торий государственных природных заповедников осущест-
вляются решениями Правительства Российской Федерации, 
принимаемыми по представлению уполномоченного Пра-
вительством Российской Федерации федерального органа 
исполнительной власти». Примечательно то, что прямое 
указание на данный уполномоченный федеральный ор-
ган отсутствует, хотя указанными полномочиями обладает 
только Министерство природных ресурсов и экологии РФ, 
что подтве6рждается п. 5.15 Постановления Правительства 
«Об утверждении положения о Министерстве природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации и об измене-
нии и признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации» [5].

Главным отличием государственных природных заповед-
ников от других категорий ООПТ является то, что в их гра-
ницах природная среда сохраняется в естественном со-
стоянии и полностью запрещается экономическая и иная 
деятельность, за исключением случае установленных зако-
ном. Хочется сделать акцент на том, что в ст. 9 рассматри-
ваемого нами закона, посредством которой и устанавлива-
ется режим особой охраны территорий государственных 
природных заповедников с 1 сентября 2023 года Федераль-
ным законом «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» будут внесены новые 
трактовки, некоторые из которых на наш взгляд являются 
нецелесообразными. Например, п. 1 предлагается изложить 
следующим образом: «На территории государственного 
природного заповедника запрещается любая деятельность, 
противоречащая задачам государственного природного за-
поведника и режиму особой охраны его территории. Кон-
кретный режим особой охраны территории государствен-
ного природного заповедника устанавливается положением 
о государственном природном заповеднике, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, в ведении 
которого находится государственный природный заповед-
ник» [4]. Если обратиться к ч. 3 ст. 6 Федерального закона 
«Об особо охраняемых природных территориях» то можно 
увидеть, что «положение о государственном природном 
заповеднике утверждается федеральным органом испол-
нительной власти, в ведении которого он находится», т. е. 
фактически происходит дублирование положений, что при-
водит только к «загромождению» правовых норм. Наиболее 
уместно было бы оставить только дополнение абзаца следу-
ющей редакцией: «На территориях государственных при-
родных заповедников запрещается строительство объектов 
капитального строительства, некапитальных строений, со-
оружений в целях, не связанных с выполнением задач, воз-

ложенных на государственные природные заповедники». 
Данная трактовка дает точное представление о видах работ, 
которые могут быть разрешены в качестве исключения, та-
ким образом, уточняя границы регулирования отношений 
связанных с установлением режима особой охраны терри-
торий государственных природных заповедников.

Говоря о правовом положении государственных при-
родных заповедников необходимо затронуть такой их вид, 
как государственные природные биосферные заповед-
ники, которые имеют статус государственного природ-
ного заповедника, но при этом входят в международную 
сеть биосферных резерватов, которые упоминаются в ст. 
10 ФЗ. Однако, закрепление данной дефиниции в россий-
ском законодательстве произошло не совсем правильно. 
Так, Д. Г. Добрецов указывает на то, что «понятие «био-
сферный резерват» не аналогично понятию «государ-
ственный природный биосферный заповедник». Более 
того, в соответствии с Севильской стратегией для био-
сферных резерватов 1995 г. таковыми могут быть любые 
категории ООПТ, в то время как российское законодатель-
ство прямо предусматривает организацию биосферных 
резерватов только в форме государственных природных 
биосферных заповедников» [7]. Для выхода из данной си-
туации, соглашаясь с мнением А. А. Воронцовой, полагаем, 
что необходимо привести федеральное законодательство 
о биосферных резерватах в соответствие с международ-
ными правовыми требованиями, для чего: «определить 
понятие биосферного резервата, цели и задачи образо-
вания, соотнести понятия биосферного резервата и го-
сударственного природного биосферного заповедника, 
уточнить понятие биосферного полигона, его место в си-
стеме функционального зонирования биосферного ре-
зервата и его правовой режим, включая зонирование его 
территории, определить, что биосферный полигон не мо-
жет быть образован на землях государственных природ-
ных заказников, в заповедной и особо охраняемой зонах 
национальных парков; а также внести соответствующие 
изменения в существующие положения о государствен-
ных природных биосферных заповедниках, националь-
ных парках (которым присвоен статус биосферных ре-
зерватов), биосферных полигонах» [6].

Таким образом, осуществив анализ наиболее важных 
правовых положений, устанавливающих статус заповед-
ников как особо охраняемых природных территорий, вы-
яснили, что, несмотря на то, что правовая регламентация 
данного вопроса осуществляется еще с 1995 г., на сегодняш-
ний день имеется ряд недочетов, требующих законодатель-
ного урегулирования, для избегания спорных вариантов 
их применения, а поскольку речь идет о природных зонах 
требующих особой защиты, то данные вопросы должны 
выявляться и разрешаться намного быстрее, поскольку 
речь идет о сохранении уникальности экосистемы для се-
годняшних и будущих поколений.
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В современном мире, управляемом цифровыми техно-
логиями, электронные доказательства становятся все 

более распространенными, что делает эту тему весьма ак-
туальной, особенно в рамках экономических сделок. Эта 
тенденция не ограничивается гражданским судопроиз-
водством, поскольку затрагивает и арбитражные дела, ка-
сающиеся правовых вопросов, связанных с предпринима-
тельством, другими видами экономической деятельности.

Концепция электронных доказательств все еще явля-
ется относительно новой не только в контексте арбитраж-
ного разбирательства, но и в правовой системе в целом. 
По мере того как электронные доказательства все шире ис-
пользуются для установления истины и разрешения спо-
ров, растет необходимость юридического определения дан-
ной категории в системе доказывания. В силу этого, важно 
учитывать уникальные характеристики электронных дока-
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зательств и тщательно изучать порядок их представления 
и исследования в арбитражном процессе.

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации закрепляет, что доказательствами по делу явля-
ются полученные в предусмотренном настоящим Кодек-
сом и другими федеральными законами порядке сведения 
о фактах, на основании которых арбитражный суд устанав-
ливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновыва-
ющих требования и возражения лиц, участвующих в деле, 
а также иные обстоятельства, имеющие значение для пра-
вильного рассмотрения дела [1].

Электронные доказательства не имеют точного опре-
деления законодателем, а отражаются через отдельные ка-
тегории, такие как электронные документы, электронные 
сообщения, аудиозаписи, каждая из которых может иден-
тифицироваться и характеризоваться отдельно. Такой под-
ход позволяет рассматривать электронные доказательства 
как некую систему, включающую в себя различные виды 
и формы электронных доказательств.

Прежде всего, электронные доказательства можно пред-
ставить в форме электронного документа. Так, арбитраж-
ным законодательством определено положение, согласно 
которому документы, полученные с помощью различ-
ных форм связи, включая факсимильные, электронные 
или иные средства, такие как «Интернет», документы, под-
крепленные электронными подписями, являются юридиче-
ски приемлемыми для целей получения доказательственной 
информации и признаются действительными письменным 
доказательствам.

Однако, несмотря на данную норму, некоторые авторы 
утверждают, что электронные документы не подходят 
под традиционное определение письменных доказательств, 
поскольку они не обладают осязаемыми свойствами, пись-
менной формы и отличительным авторством, которые 
обычно ассоциируются с письменными документами. 
По мнению А. Т. Боннера, на современном этапе развития 
арбитражного процессуального права сайты сети «Интер-
нет» уместно рассматривать как разновидность отдельных 
вещественных доказательств. Несмотря на то, что они яв-
ляются нематериальными объектами, их значение в арби-
тражном процессе неоспоримо [2].

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ, электронный документ — это зафик-
сированная информация, представленная в электронной 
форме. Эта форма должна быть пригодна для восприятия 
человеком посредством электронно-вычислительных ма-
шин, а так же способна передаваться по информацион-
но-телекоммуникационным сетям или обрабатываться 
в информационных системах [3]. То есть электронный до-
кумент — это фрагмент информации, который хранится 
и передается в цифровом формате, например, цифровые 
контракты, счета-фактуры и другое.

При определении того, квалифицируется ли электрон-
ный документ как электронное доказательство, важно учи-
тывать некоторые положения. Во-первых, он должен непо-

средственно относиться к делу, рассматриваемому судом, 
то есть содержать информацию, относящуюся к обстоя-
тельствам, которые оспариваются одной или несколькими 
сторонами в арбитражном процессе. Во-вторых, электрон-
ный документ должен быть получен методами, признан-
ными и одобренными законом. Например, если документ 
получен с компьютера или мобильного устройства, принад-
лежащего одной из сторон в деле, методы, использованные 
для доступа и получения документа, должны соответство-
вать установленным правилам и нормам изъятия цифро-
вых доказательств.

В связи с широким распространением социальных се-
тей и других платформ обмена сообщениями в качестве ос-
новного средства коммуникации, электронные сообщения 
и SMS-сообщения мессенджеров приобретают все большее 
значение в судебных разбирательствах. В настоящее время 
подобные сообщения в судебной практике являются вто-
рой, наиболее часто используемой формой электронных 
доказательств.

Во многих случаях электронные сообщения, содер-
жащие ценную информацию, способствующую установ-
лению фактов по делу, могут быть использованы в каче-
стве доказательства в судебном разбирательстве. Однако 
электронная переписка часто становится предметом при-
стального внимания судей при рассмотрении в качестве 
весомого доказательства по делу в силу отсутствия чет-
кой нормативной базы, определяющей порядок принятия 
и оценки электронных доказательств. Поэтому важно от-
метить, что сообщения должны быть получены и представ-
лены способом, признанным законом, а также аутентифи-
цированы для обеспечения их целостности и подлинности.

В судебном разбирательстве не менее эффективными 
доказательствами могут быть аудио- и видеоматериалы, 
поскольку они представляют собой визуальную и (или) 
звуковую запись событий. Однако, как и все виды доказа-
тельств, они подлежат оценке судом с точки зрения их до-
пустимости, подлинности.

Таким образом, одним из пробелов Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации является от-
сутствие конкретной нормы, которая бы регулировала 
процесс сбора, сохранности и порядок представления элек-
тронных доказательств в суд. Электронные документы 
особенно подвержены различным формам манипуляций 
и изменений, что может затруднить установление их под-
линности и надежности. Для решения этих проблем необхо-
димо установить четкие правила сбора и обеспечения элек-
тронных доказательств, а так же их представления таким 
образом, чтобы они были приемлемыми и убедительными.

Учитывая, что электронные документы представляются 
одной из форм письменных доказательств, целесообразно 
применять правила и процедуры представления письмен-
ных доказательств в арбитражный суд по аналогии. В связи 
с этим принцип, согласно которому «письменные доказа-
тельства представляются в суд в их подлинной форме», дол-
жен применяться и к электронным документам.
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Одним из подходов к разрешению проблем, касающихся 
оформления подобных доказательств, является применение 
досудебных мер их обеспечения, например, использование 
нотариального удостоверения. Так же специалисты в об-
ласти права часто рекомендуют сторонам включать в до-
говоры и официальные электронные письма специальную 
оговорку, касающуюся использования электронных доказа-
тельств, либо же, исключать данный пробел путем заклю-
чения отдельного соглашения.

Таким образом, можно выделить основные взаимо-
связанные между собой проблемы, возникающие в про-

цессе применения электронных доказательств в арбитраж-
ном процессе: установление надежности и подлинности 
электронных доказательств и обеспечение их юридиче-
ской обеспеченности. Для их разрешения необходимо, 
во-первых, органами судебной власти разрабатывать за-
конодательную базу, обеспечивающую применение элек-
тронных доказательств, во-вторых, сторонам приме-
нять упреждающие шаги по обеспечению и проверке 
подлинности электронных доказательств, например, ис-
пользуя нотариальное заверение, цифровые подписи  
и другое.
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В статье автор рассматривает протоколирование хода и результатов, определяет основные принципы протоколи-
рования допроса, его цели и значение.
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Любое следственное действие должно быть запротоколи-
ровано в установленном законом порядке, в частности 

уголовно-процессуальным кодексом: статьи 166, 167 и 190 
УПК РФ. Допускается составлять протокол допроса в ходе 
его производства или сразу после его окончания.

По смыслу закона, вытекающему из ч. 8 ст. 164 УПК РФ, 
протокол — это основной и обязательный способ фиксации 
факта производства, хода и результатов любого следствен-
ного действия [1]. Протокол допроса имеет важное значе-
ние для потенциальных читателей, таких как суд, прокурор 
и других участников уголовного процесса. Он позволяет им 
впоследствии восстановить содержание, направленность 
и динамику проводимых познавательных и организаци-
онно-обеспечительных приемов, формы поведения при-
сутствующих лиц. Протокол допроса также позволяет ис-
следовать и проверить результаты следственного действия 
с целью оценки относимости, допустимости и достоверно-
сти собранных доказательств. Это помогает принять реше-
ние об использовании этих доказательств в дальнейшем 
производстве по уголовному делу.

Несомненное достоинство протокола следственного 
действия, особенно проведенного на первоначальном этапе 

расследования, заключается еще и в том, что в нем зачастую 
фиксируется информация, полученная «по горячим сле-
дам». Например, при допросе свидетеля, потерпевшего, по-
дозреваемого это, могут быть сведения о воспринятых им, 
только что (или в недавнем прошлом) обстоятельствах пре-
ступления либо иных фактах, имеющих значение для уго-
ловного дела [2, С. 36–45].

Протокол допроса составляется на основании показа-
ний допрашиваемого лица и записывается от его имени 
с учетом дословности, если это возможно. В протоколе дол-
жны быть указаны все задаваемые вопросы и их последо-
вательность.

Если допрашиваемому лицу были предъявлены ве-
щественные доказательства или другие материалы, такие 
как аудио- или видеозаписи, это также должно быть отра-
жено в протоколе допроса. Важно учесть все данные, кото-
рые допрашиваемое лицо предоставило во время допроса. 
Даже небольшие ошибки или недостаточная информация 
могут существенно повлиять на результат дела.

В процессе допроса допрашиваемый может демонстри-
ровать свои мыслительные процессы, используя для этого 
различные виды графических документов, таких как схемы, 



558 «Молодой учёный»  .  № 20 (467)   .  Май 2023 г.Юриспруденция

чертежи, рисунки или диаграммы. Данные документы зано-
сятся, в протокол и о них делается соответствующая запись.

По завершении допроса, протокол предоставляется до-
прашиваемому на прочтение. Если требуется, следователь 
может также озвучить содержание протокола. Все дей-
ствия, связанные с этим надлежащим образом фиксиру-
ются в протоколе. Допрашиваемый имеет право на допол-
нение или уточнение протокола. Это право должно быть 
обязательно удовлетворено в форме соответствующей за-
писи в протоколе.

После завершения допроса каждое участник должен 
подписать протокол, а также любые дополнения и уточне-
ния, внесенные в него. Подписание допрашиваемым лицом 
протокола подтверждает его ознакомление с показаниями 
и правильностью их фиксации. Для этого допрашиваемое 
лицо должно поставить свою подпись в конце протокола, 
а также на каждой странице протокола. Вся информация, 
содержащаяся в протоколе допроса, имеет юридическую 
силу и может быть использована в качестве доказательства 
в суде. Отказ от подписания протокола допроса или невоз-
можность его подписания лицами, участвовавшими в до-
просе, удостоверяется в порядке, установленном статьей 
167 Уголовно-процессуального кодекса РФ [1].

В следственной практике часто встречаются случаи, ко-
гда подозреваемый, обвиняемый или другой субъект отка-
зывается от подписания протокола следственного действия. 
Такое поведение может быть вызвано двумя причинами. 
Во-первых, это может быть связано с непониманием зако-
нодательства или желанием выразить свое несогласие с со-
держанием протокола или позицией следователя. В таких 
случаях, отказ от подписания протокола может рассматри-
ваться как пассивная форма реализации своих прав, кото-
рая не только бесполезна, но и может усугубить положение 
соответствующего лица.

Во-вторых, следует заметить, что подписание протокола 
может быть отклонено по нескольким причинам. Одной 
из них является злоупотребление правами участника след-
ственных действий. Другой важный аспект — это проявле-
ние цинизма и открытого презрения к органам предвари-
тельного расследования со стороны участника, что может 
привести к разложению правосудия и недоверию общества. 
Высокая общественная значимость таких документов пе-
рекладывает на правоохранительные органы ответствен-
ность за тщательный анализ и контроль за их содержанием. 
Такой подход способствует четкому и объективному рас-
смотрению каждого случая и обеспечивает строгое соблю-
дение правовых норм.

Нередко в протоколах допроса данные о личности обви-
няемых заполняются небрежно, в них не отражаются иные 
важные сведения, например, не всегда в протоколе указы-
вается время начала и окончания следственного действия, 
в ряде случаев, в протоколе отсутствует отметка о разъясне-
нии лицу его прав, не на всех страницах протокола имеется 
подпись допрашиваемого и т. д., а сами допросы произво-

дятся схематично, поверхностно, без выяснения необхо-
димых подробностей, имеющих существенное доказатель-
ственное значение [3, C. 31].

Обратимся к примеру из судебной практики. Предъявив 
обвинение Б-ову и С-ову по ч 2. ст. 162 и ч. 2 ст. 163УК РФ, 
следователь, игнорируя требования ст. 171, 173 УПК РФ, 
по существу не допросил обоих обвиняемых по вменен-
ным им эпизодам вымогательства, ограничившись запи-
сью в протоколе допроса, что «в постановлении все указано 
правильно». В судебном заседании подсудимые виновными 
себя по этим эпизодам не признали и были оправданы 
по ч. 2 ст. 163 УКРФ — из-за отсутствия в деле показаний 
их на предварительном следствии невозможности в связи 
с этими соглашения в судебном заседании [4].

В заключительном разделе протокола допроса указыва-
ется, что все лица, принимающие участие в следственном 
действии, знакомы с содержанием документа. Важно отме-
тить, что также прикладываются дополнительные ходатай-
ства и замечания от участников о протоколе. Описываются 
ими несоответствия, возникающие между содержанием до-
проса и записью, которая была занесена в протокол. Нако-
нец, заключительной частью протокола являются подписи 
всех лиц, присутствующих на допросе, причем рукописная 
запись допрашиваемого может дополнять или уточнять ин-
формацию, содержащуюся в протоколе.

Часто в нарушение требований ч. 2 ст. 190 УПК РФ о том, 
что показания допрашиваемого лица записываются по воз-
можности дословно, следователи и дознаватели по своему 
усмотрению произвольно редактируют полученные по-
казания при их записи в протокол. Во многих случаях ис-
пользуются термины и выражения, характерные для офи-
циального стиля, а не для свободной разговорной речи 
(такие как «штампы»): «денежные средства», «транспорт-
ное средство», «у меня возник умысел», «для осуществле-
ния задуманного», «я проник в помещение», «я прибыл» 
и т. д. Очевидно, что допрашиваемый, часто не имеющий 
даже неполного среднего образования, не использовал бы 
такую терминологию. Вместо этого, он бы использовал 
простые и понятные разговорные слова, которые должны 
быть указаны в протоколе допроса (в отношении выше-
упомянутых терминов): «деньги», «мопед», «я решил (за-
хотел)», «для этого я…», «зашел в комнату», «пришел ту-
да-то» и т. п. [5, С. 112].

Таким образом, при проведении допроса, протоколы 
часто содержат слова, которые, возможно, не были произ-
несены допрашиваемыми. Такое явление не может быть 
зачтено. Тем не менее, иногда допрашиваемые могут ис-
пользовать ненормативную лексику или выражаться грубо. 
В таких случаях, дословный перевод может быть неумест-
ным. По моему мнению, если ненормативные выраже-
ния содержат важную информацию, они должны быть 
воспроизведены в корректной форме, сохраняя их смысл. 
В противном случае, их необходимо исключить из прото- 
кола.
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Ситуационный подход к расследованию административных правонарушений
Манвелян Давид Арменович, студент магистратуры

Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

Ситуационный подход к расследованию администра-
тивных правонарушений является одним из наиболее 

перспективных направлений в криминалистике. Так, в кри-
минологии разработка типовых ситуаций способствует 
повышению качества расследования административных 
правонарушений. Использование ситуационного подхода 
позволяет практическим работникам быстро разрешать 
конфликтные и тупиковые ситуации по делам об админи-
стративных правонарушениях, тем самым повышая эффек-
тивность теоретических предложений при расследовании 
административных преступлений [1].

При расследовании административных правонаруше-
ний возникают три ситуации, каждая из которых требует 
разного реагирования:

1. Деяние известно, но лицо, его совершившее, неиз-
вестно. Поскольку данная ситуация характеризуется от-
сутствием информации о лицах, совершивших админи-
стративное правонарушение, необходимо приложить все 
усилия, чтобы получить как можно больше информации 
о характеристиках преступников и установить их место-
нахождение. Эта информация может быть получена путем 
осмотра места преступления и опроса свидетелей.

2. Известны обстоятельства деяния и лица, его совер-
шившие. В таких случаях необходимо установить детали 
преступления, чтобы определить, причастно ли данное 
лицо к преступлению. При необходимости лицо может 
быть арестовано.

3. Известны события деяния и известны виновные. 
В этом случае необходимо установить причину преступле-
ния, доказать вину причастных лиц и определить тяжесть 
преступления [2].

В настоящее время криминалистическая наука разра-
ботала ряд криминалистических методов расследования 
преступлений. Мы считаем, что для разработки жизне-
способных и эффективных методов расследования адми-

нистративных правонарушений необходима четкая кате-
горизация этой сложной ситуации.

Например, по виду административного правонару-
шения (как расследовать дорожные и таможенные пра-
вонарушения), по целевой группе административных 
правонарушений (как расследовать правонарушения не-
совершеннолетних, групповые и воинские правонаруше-
ния), по месту совершения преступления (как расследовать 
дорожные правонарушения), по статусу жертвы (как рас-
следовать правонарушения несовершеннолетних) и т. д. [2, 
c. 106].

Таким образом, хотя многие ученые склонны назы-
вать криминалистику наукой об уголовных расследова-
ниях, в научной литературе появляется все больше доказа-
тельств того, что криминалистические знания могут быть 
легко применены в административных расследованиях. 
Без эффективной системы криминалистической поддержки, 
как представляется, невозможно провести систематическое 
и всестороннее расследование как административных, так 
и уголовных правонарушений.

Основное внимание при детальном изучении этого ал-
горитма должно быть направлено на изучение и отработку 
некоторых базовых задач, связанных с каждым из его эле-
ментов в той или иной ситуации.

1. оценить ситуацию с правовой точки зрения. Сна-
чала предпринимается попытка позитивно идентифици-
ровать поведение наблюдаемого лица. Это позволяет по-
лиции сделать вывод о том, что наблюдаемое поведение 
содержит элементы уголовного преступления (правонару-
шения по административному или уголовному праву), на-
рушения общественного порядка или другого инцидента. 
В зависимости от результатов расследования стратегия по-
лиции будет различаться по характеру применения поли-
цейских полномочий и интенсивности воздействия на лиц, 
вовлеченных в наблюдаемый инцидент. Например, пресе-
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чение преступлений, скорее всего, потребует быстрых и ре-
шительных действий полиции, с применением различных 
форм физической силы, специальных мер и огнестрельного 
оружия, в зависимости от причины. Очевидно, что пред-
упреждение административных преступлений, а также 
нарушение общественного порядка и задержание право-
нарушителей требует более мягкого подхода со стороны 
сотрудников полиции, направленного на соблюдение всех 
прав и свобод правонарушителей [3].

2. Объем полномочий (правовой статус) сотрудников 
органов внутренних дел (полицейских) зависит, прежде 
всего, от их квалификации. Этот статус представляет со-
бой сложную конфигурацию прав и обязанностей и весьма 
дифференцирован.

Фундаментальное различие между правами и обязан-
ностями полиции в любой конкретной ситуации обычно 
заключается в объеме ее принудительных полномочий. 
Объем принудительных полномочий варьируется от низ-
кого уровня — работы на месте происшествия и расследо-
вания правонарушений общественного порядка, среднего 
уровня — предотвращения административных правонару-
шений, до высокого уровня — предотвращения преступле-
ний, особенно угроз жизни и здоровью. Естественно, об-
стоятельства и закон, а также сами сотрудники полиции 
могут оказать значительное влияние на объем своего пра-
вового статуса, выбрав одну из этих стратегий.

На этом этапе правоприменения выбор мер пресечения 
зависит от определенных тактических схем, сложившихся 
за месяцы или годы. В большинстве случаев эта закономер-
ность очевидна. Мелкие воры и грабители представляют 
большую угрозу для общественного порядка и самой по-
лиции, чем пьяницы и магазинные воришки, пойманные 
с поличным. Это обычно определяет степень и характер мер 
принуждения, применяемых полицией к правонарушите-
лям. Эта же ситуация влияет на степень изменения прав 
и обязанностей лиц, арестованных полицией.

Для упрощения понимания того, что происходит в по-
добных ситуациях, необходимо свести систему отноше-
ний к структуре между полицией и правонарушителем, 
где увеличение прав одного субъекта приводит к умень-
шению прав другого, с соответствующим увеличением 
их обязанностей, с учетом правовых и тактических аспек-
тов. Полиция, действуя на законных основаниях в рамках 
своего административного усмотрения, свободна в выборе 
средств принуждения, в одних случаях требуя прекраще-
ния преступления, а в других — применяя силу без пред-
упреждения.

В первом случае все еще предполагается, что человек 
может отказаться выполнять приказ полиции (несмотря 
на возможность совершения преступления по ст. 19 УПК 
РФ [4] но в случае насилия, специальных мер и огнестрель-
ного оружия полицейская практика такова, что отказ за-
держанного не имеет смысла и что в случае сопротивле-
ния шоковые меры, такие как анестезия или ограничение 
передвижения должны быть заранее преодолены с помо-

щью Поэтому при применении тактической модели поли-
ции необходимо детально проанализировать объем соб-
ственных полномочий и полномочий правонарушителя, 
чтобы добиться эффективности полицейской миссии и из-
бежать незаконных ограничений и нарушений прав задер-
жанных и других лиц [5].

3. Оценить ситуацию с тактической точки зрения. 
С тактической точки зрения, когда перед полицией стоит 
задача сдерживания преступности или задержания право-
нарушителей, она оценивает ситуацию с учетом двух целей: 
достижения эффективности работы полиции и обеспече-
ния личной безопасности.

Ситуация оценивалась по следующим параметрам
— окружающая среда: время суток, природные явления 

(например, ветер, дождь) и топография (например, 
рельеф местности, растительность, здания и соору-
жения, качество дорог и тротуаров, качество осве-
щения в ночное время);

— количество преступников и других лиц на месте пре-
ступления или инцидента, гендерный состав, воз-
раст и потенциальная способность оказать помощь;

— внешний вид людей может дать представление 
об их причастности к преступной деятельности, со-
циальным группам или оружию, скрытому в одежде, 
а также об уровне их физической и боевой подготовки;

— находится ли человек в состоянии опьянения, про-
являет ли он потенциальную или открытую агрес-
сию, избегает ли внимания и т. д.

Тактическая оценка ситуации сложна из-за разнообра-
зия меняющихся обстоятельств, но она должна происходить 
в начале взаимодействия офицера с гражданином и про-
должаться на протяжении всего взаимодействия офицера 
с гражданином. Небрежность или промедление недопу-
стимы. Офицеры должны всегда быть внимательны к пове-
дению других людей в любой обстановке, даже при ра-
боте на месте происшествия (например, на месте ДТП), 
чтобы снизить вероятность непреднамеренных нападе-
ний. Даже если ясно, что непосредственной угрозы жизни 
и здоровью работника или окружающих нет, они должны 
двигаться как можно осторожнее и медленнее, сосредо-
точиться на выполнении поставленной задачи и контро-
лировать свое окружение и поведение окружающих. Если 
угроза существует, решения и действия должны быть при-
няты как можно быстрее и точнее [6].

4. Выбор правильной тактики для выполнения постав-
ленной задачи Если сотрудники полиции действуют пра-
вильно на начальных этапах после остановки, то выбор 
наиболее эффективной тактики не должен представлять 
особой сложности.

Очевидно, что тактика, используемая для реализации 
полномочий полиции в различных ситуациях, связанных 
с обеспечением правопорядка, будет отличаться, но, учиты-
вая различные обстоятельства, в которых возникают и раз-
виваются такие ситуации, она будет следовать определен-
ным фиксированным шаблонам [7].
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Проблемы использования криминалистических знаний  
в административном судопроизводстве

Манвелян Давид Арменович, студент магистратуры
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

Технико-криминалистическая помощь (ТКП) является 
одним из наиболее распространенных элементов кри-

миналистической помощи во всех видах правоохранитель-
ных операций. Несмотря на то, что вопросы внутренней 
организации и классификации содержания и классифика-
ционных устройств технико-криминалистической помощи 
разработаны достаточно полно, в теории криминалистики 
до сих пор нет однозначного решения. При рассмотрении 
этих вопросов в контексте криминалистического технико-
криминалистического обеспечения административного су-
допроизводства необходимо опираться на целый комплекс 
научных подходов к технико-криминалистическому обес-
печению раскрытия и расследования преступлений и иной 
деятельности, связанной с преступностью, с целью изуче-
ния возможностей совершенствования технико-кримина-
листического обеспечения административного судопро-
изводства. Ниже приводится перечень наиболее важных 
научных подходов к раскрытию и расследованию преступ-
лений. Этот подход может помочь уточнить содержание 
и компоненты СВК в административном судопроизводстве. 
К сожалению, очень мало независимых исследований было 
проведено именно по ТКС в административном судопро-
изводстве. Поэтому было бы целесообразно изучить суще-
ствующие судебные подходы к выявлению и расследованию 
преступлений, связанных с ТКС, и экстраполировать су-
ществующие подходы на административно-правовую дея-
тельность в отношении административных трибуналов [1].

На наш взгляд, применимость данного подхода под-
тверждается мнением Б. В. Асаенок [2, c. 33–39]. Задача 
технико-криминологического аппарата предупреждения 
и профилактики административной преступности явля-
ется неотъемлемой и необходимой частью криминологии 
как общей науки, имеющей большое практическое значение 
для предупреждения административной преступности».

О. В. Зиборов, Е. А. Щуров [3] рассматривает взаимо-
связь уголовно-процессуальных действий в таможенном 
контроле с выявлением и предупреждением администра-
тивных правонарушений, представляет общие основы 
криминологических предпосылок этой деятельности 
и предлагает в этом контексте новую криминологическую 
теорию — таможенную криминологию.

Такой подход рассматривается как попытка проиллю-
стрировать комплексное использование криминалисти-
ческих (технико-криминалистических) средств и методов 
для выявления и предупреждения различных преступле-
ний. Это особенно важно в свете заявления г-жи Панкра-
товой о том, что около 90 % уголовных дел, связанных с та-
моженными преступлениями, связаны с использованием 
технических и научных средств [3].

На практике выявление и предупреждение администра-
тивных и таможенных правонарушений также требует ис-
пользования различных технических средств таможенного 
контроля. Для таможенных органов использование техни-
ческих средств для выявления административных правона-
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рушений представляется неотъемлемой частью их право-
охранительной деятельности. Таким образом, содержание 
ТСО как научной категории и вида правонарушений рас-
крывается через составляющие их категории: цель, задача, 
структура, система, уровень, вид и форма. Данные катего-
рии пригодны для анализа в контексте выявления, рассле-
дования и предупреждения правонарушений в сфере ТКО, 
а также их применения в процессе управления ТКО.

А. В. Денисевич [4] справедливо указывает на направ-
ленность ТПКО как деятельности; следует согласиться 
и с тем, что О. И. Антонова [5] так определяет назначение 
ТПКО в контексте раскрытия и расследования преступле-
ний: «…содействие процессу раскрытия и расследования 
преступлений и предоставление криминалистической (до-
казательственной) информации для этого процесса».

Аналогичные задачи ИВС отражены и в административ-
ных процедурах. Наиболее эффективное выявление, пред-
упреждение и пресечение административных правонару-
шений, а также облегчение использования доказательств 
в административных процедурах достаточно подробно 
определены Д. С. Рец [6], задача ИВС, которой характерна 
для разработанных в криминологии теорий о раскрытии 
и расследовании преступлений с помощью ИВС. По мне-
нию автора, задачами ИВС являются оценка, пополнение, 
поиск, координация и прогнозирование информации.

Задачи информирования, просвещения и профилак-
тики в определенной степени выполняются администра-
тивными процедурами ТОСов, но не двумя другими. Это 
связано с тем, что в одной отрасли государственного управ-
ления выявлением и предупреждением административных 
правонарушений обычно занимается должностное лицо, 
обладающее специфическими компетенциями (знаниями, 
навыками и умениями). Он/она обычно может проводить 
судебно-экспертную работу самостоятельно, без привле-
чения других заинтересованных сторон, и поэтому ему/ей 
не приходится восполнять пробелы в знаниях или коорди-
нировать работу с другими носителями знаний. Задачи су-
дебно-экспертных комиссий в административном произ-
водстве вытекают из задач судебных экспертов и судебных 
экспертов, но учитывают специфику судебно-экспертной 
комиссии как вида деятельности.

К этим задачам относятся: разработка научно-техни-
ческих средств, приспособление их к потребностям ад-
министративного производства и выработка наиболее 
целесообразного судебно-экспертного заключения; изуче-
ние опыта применения специальных знаний (экспертиз) 
по различным делам об административных правонаруше-
ниях; практическое освоение технико-криминалистиче-
ских средств и методов работы с доказательствами по де-
лам об административных правонарушениях; В том числе 
подготовка специальных методик и заключений судебных 
экспертиз по делам

Существуют различные академические интерпретации 
структуры и систем, поддерживаемых технологиями и кри-
миналистикой. Общее академическое определение гласит: 

«Структура — это устойчивый набор отношений и связей 
между элементами системы. Структура включает общую 
организацию контекста, процессов и пространственно-вре-
менное расположение частей. Структура состоит не из про-
извольных связей и отношений, а в основном из естествен-
ных и коммерческих связей [1, c. 267].

Исходя из того, что структура является свойством объ-
екта и гарантирует стабильность самого объекта, структуру 
можно считать, с некоторой долей условности, статическим 
свойством. Она является основой объекта, набором необ-
ходимых элементов и характеристикой, без которой объект 
не может существовать. Для значимой преступной деятель-
ности в данной сфере элементами структуры ИСТ опреде-
лены: криминалистические знания, научно-технические 
(технико-криминалистические) средства, криминалистиче-
ские рекомендации (в том числе криминалистические мето-
дики и их применение). Каждый из этих элементов является 
необходимым, без которого технико-криминалистическое 
обеспечение любой деятельности было бы невозможным.

Таким образом, в области ОКУ криминалистические 
знания составляют теоретическую основу дисциплины 
и «особенности» соответствующего теоретического ма-
териала. Без научно-технических средств невозможно го-
ворить о «технической» части данного положения. Здесь 
следует отметить, что взаимосвязь между научно-техниче-
скими средствами и криминалистическими средствами рас-
сматривается как динамичная и постоянно изменяющаяся 
система. Когда научно-технические средства используются 
в криминалистических целях, они становятся криминали-
стическими техническими средствами.

Таким образом, технические криминалистические сред-
ства представляют собой развивающуюся систему, коли-
чество которых определяется количеством научно-техни-
ческих средств, задействованных в криминалистической 
деятельности. Эта специфика не позволяет, по мнению 
А. А. Нестеренко [7], «четко отграничить технические сред-
ства судебной экспертизы от других технических средств 
в контексте развития науки и техники».

Однако Е. П. Ищенко, Н. Н. Егорова [1] относят техни-
ко-криминалистические средства только в том случае, если 
они специально изготовлены или модифицированы для ре-
шения технико-криминалистических задач. В противном 
случае, по их мнению, речь идет только о тактическом при-
менении технических средств.

Такой подход не только противоречит системе технико-
криминалистических средств, но и необоснованно вклю-
чает некоторые технические меры, которые традиционно 
считаются основой криминалистических средств, напри-
мер, методы работы, фото- и видеозапись. Это видно, на-
пример, на примере технических средств таможенного 
контроля. Если они используются для выявления и пред-
отвращения контрабанды, то становятся частью кримина-
листических методов.

Однако полноценно использовать его в качестве тех-
нико-криминалистического средства можно только в том 
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случае, если специально для такого технического средства 
будет разработано криминалистическое руководство Во-
прос о значимости криминалистических знаний и опыта 
в структуре ТЦАА является важным. Как показывает тео-
рия и практика криминологического развития, любой опыт 
(в контексте применения процессуального права) может 
быть криминологическим знанием и должен составлять 
криминологическую компетенцию его обладателя.

Поэтому судебно-медицинских экспертов следует рас-
сматривать как неотъемлемую часть системы ТСО. Это 
не означает, что все процессуальные действия могут быть 
подчинены экспертам и ученым. Однако это означает, 
что любые экспертные знания подчинены общим правилам 
обработки доказательств судебными экспертами. Типич-
ным примером является судебный эксперт, проводящий 
судебную экспертизу. Не все судебные эксперты являются 
судебными экспертами в строгом смысле этого слова, но все 
судебные эксперты являются частью общих правил об-
ращения с доказательствами. Их экспертиза заключается 
в идентификации, документировании, обнаружении, ис-
пользовании и оценке доказательств. Вопрос экспертизы — 
это разница между общей стоимостью административного 
производства и общей стоимостью уголовного производ-
ства. В уголовном процессе следователи являются носите-
лями криминалистических знаний наряду с экспертами. 
В административном производстве профессиональная 
карта ответственного лица обычно содержит специаль-
ные знания, относящиеся к областям административных 
правонарушений, входящих в его компетенцию (например, 
экологические, экономические и т. д.). Однако ответствен-
ное лицо не обязательно является обладателем судебно-
экспертных знаний. Поэтому в качестве носителей крими-
налистических знаний необходимо привлекать экспертов 
и ученых, так как другие знания могут быть использованы 
субъектом административной процедуры самостоятельно. 
Экспертиза позиционируется в ТКЭ в административном 
судопроизводстве через судебную консультацию, что де-
лает процесс доказывания определенных административ-
ных правонарушений более эффективным. Особой катего-
рией ТКЭ в административном судопроизводстве является 
система технико-криминалистической экспертной помощи. 
Эта система представляет собой совокупность внешне 
и внутренне связанных элементов и, таким образом, су-
ществует в новом качестве [1, c. 311].

Поэтому систему нельзя свести к набору математиче-
ских элементов. Их взаимозависимость создает новые ха-
рактеристики и особенности системы, которыми отдельные 
элементы не обладают. Криминологическая теория рассма-
тривает систему ТЛ по-другому.

Учитывая, что классификационный аппарат должен 
соответствовать виду осуществляемой судебно-эксперт-
ной деятельности (поскольку судебно-экспертное право 
является отправной точкой для судебно-экспертной тео-
рии и судебно-экспертной деятельности), представляется 
целесообразным придерживаться позиции Ю. В. Миши-

ной [8] о том, что элементами судебно-экспертного права 
являются: «теоретические основы, правовые положения, 
организационные положения, научно-методические по-
ложения, учебно-методические положения, материально-
технические положения».

Однако система, предложенная авторами, представля-
ется открытой для некоторой модификации. Обоснование 
залога как элемента криминологической теории подкреп-
лено научно-методической поддержкой. Материально-тех-
ническое обеспечение может быть полностью интегриро-
вано в научно-методическое обеспечение. Исходя из этого, 
предлагается определить систему ТСО как элемент адми-
нистративной процедуры:

1) научно-техническая поддержка
2) юридические требования.
3) организационная поддержка;
4) научно-методическое обеспечение основными ком-

понентами научно-методического обеспечения яв-
ляются научно-технические (или технико-кримина-
листические) средства.

Можно сделать вывод, что в последние десятилетия 
электронные технологии и программное обеспечение стали 
важным атрибутом научно-технического обеспечения лю-
бой деятельности. Это также следует рассматривать как ха-
рактеристику ТСО. Правовое обеспечение является ос-
новой для разработки и развития правовой базы ТШО. 
Что касается административных процедур, то следует от-
метить, что правовая поддержка МНК может принимать 
различные правовые формы (включая использование спе-
циальных знаний) [8, c. 107].

Поскольку эта область рассматривается в других публи-
кациях, здесь будут обсуждаться только те формы МОК, ко-
торые имеют отношение к административным процедурам:

1) формальность процедуры — регулируется Кодек-
сом об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации;

2) отраслевая правовая форма — регулируется отрас-
левым законодательством;

3) законодательство и местные законы органов, осуще-
ствляющих административную процедуру.

Основным элементом организационной части является 
система учреждений, реально реализующих Европейскую 
конвенцию по правам человека. В уголовном процессе это 
система судебно-экспертных учреждений, органов предва-
рительного следствия и судов общей юрисдикции. Следует 
согласиться с тем, что структура «организационно-админи-
стративных элементов» включает в себя взаимодействие 
специализированных органов организации с органами 
предварительного следствия, следственными органами 
и судами [9].

Институциональная поддержка ТСН в администра-
тивных процедурах должна быть шире и охватывать все 
органы, осуществляющие административные процедуры, 
систему профессиональных органов и субъектов админи-
стративной юрисдикции, определенных в КоАП РФ [10].
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Традиционно виды ТЦКО определяются в зависимости 
от стадии судебного процесса и типа следственного инстру-
мента. С учетом этих соображений для административного 
производства были предложены следующие виды ТЦКО

1) ТШО (административные и судебные) Выявление 
и предотвращение административных нарушений;

2) Процессуальная деятельность совместной следствен-
ной группы на этапе сбора доказательств по делу 
об административном правонарушении (этап под-
готовки и расследования дела об административ-
ном правонарушении);

3) TxCo по предупреждению административных пре-
ступлений;

4) отмена определенных процессуальных и админи-
стративных актов судов. Существуют также различ-
ные мнения об уровне профессионализма судей.

Так, говоря о взаимосвязи КПП и налоговых преступ-
лений, П. В. Устинов [11] имеет в виду уровень научно-тех-
нических средств, методов и приемов экспертов, участву-
ющих в следственных действиях, оперативно-розыскных 
мероприятиях и средствах расследования, а также эксперт-
ных исследованиях.

Более общим является подход А. Ф. Волынского, со-
гласно которому уровень TxCO создает (формирует) необ-
ходимые условия для непрерывного обучения, чтобы бы-
стро и эффективно решать технико-криминалистические 
задачи, а также путем приобретения, сбора, обработки и ис-
пользования криминалистически значимой информации 
для раскрытия и расследования преступлений фактическая 
реализация этих условий (деятельность).

Р. А. Кучмезов [9] различает основания криминологи-
ческой эпистемологии как научные и методологические. 
В первом случае вышеуказанное обобщение — это «зна-
ние о знании», во втором случае целью познания явля-
ется практическая деятельность, т. е. «знание о действи-
тельности».

Позиция Б. В. Асаенок [2, c. 35] и его школы представ-
ляется более общей на криминологическом уровне «зна-
ние о знании», тогда как первая соответствует более кон-
кретному и второму уровню «знание о действительности». 
Поэтому определение содержания ТОС можно рассматри-
вать как ветвь криминологической таксономии, формиру-
ющую теоретическую основу учения и одновременно ге-
нерирующую новые знания о процессе управления ТОС 
как деятельности. На уровне научной криминологиче-
ской теории оно должно изучаться через различные эле-
менты, которые сами по себе являются научными кате-

гориями, такими как цели, задачи, структуры, системы, 
виды и формы.

Роль ТШО в административном производстве заключа-
ется в том, чтобы способствовать, насколько это возможно, 
выявлению, пресечению и предотвращению администра-
тивных правонарушений и сбору доказательств в адми-
нистративном производстве. Эти задачи организованы 
по ключевым направлениям теории и практики, но также 
с учетом того, что используемые конкретные знания/экс-
пертиза сильно отличаются от тех, которые используются 
в уголовном судопроизводстве.

Административные процедуры TxCO построены сле-
дующим образом:

1) Криминалистические знания.
2) Технические и криминалистические средства.
3) Рекомендации судебно-медицинской экспертизы [2, 

c. 36].
Экспертиза является неотъемлемой характеристикой 

«турка» в административном производстве и применяется 
должностным лицом учреждения, ведущего администра-
тивное производство. Это лицо не обязательно является 
обладателем судебной экспертизы. Системы тКо можно 
определить как самостоятельную, научную и практическую 
судебную деятельность, в том числе позволяющую в опреде-
ленной степени законодательствовать. Системы тКо также 
являются особыми в своем функционировании, поскольку 
имеют свои объекты, субъекты, средства и методы реализа-
ции. Виды тКо имеют естественную фазу, которая соответ-
ствует основным элементам борьбы с административной 
преступностью, таким как выявление, пресечение и пред-
упреждение [2, c. 36].

Учитывая процессуальный характер закона, стоит ука-
зать на особые процедуры получения доказательств по делу 
об административном правонарушении. С точки зрения 
криминалистики, иерархия уголовно-процессуальных дей-
ствий в административном производстве может быть сле-
дующей.

1) Уровень профессиональной активности в процессу-
альной, административной и судебной деятельности;

2) Уровни судебной экспертизы (в суде и вне суда. 
Уровни ТСО также следует рассматривать как твор-
ческие и проактивные. Первый уровень определяет 
функцию создания криминалистических знаний 
для административных процедур, а второй — функ-
цию фактического использования криминалистиче-
ских знаний для выявления, предупреждения и пре-
сечения административных преступлений.
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Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и деятельность органов 
местного самоуправления в условиях пандемии COVID-19
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В статье исследуются актуальные проблемы деятельности органов местного самоуправления, касающиеся их пол-
номочий в условиях пандемии. Автор приходит к выводу о необходимости наделении органов местного самоуправления 
собственными полномочиями в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также предлагается 
конкретный круг полномочий, которыми следует их наделить в сфере санитарного и эпидемиологического благополучия 
населения.

Ключевые слова: органы местного самоуправления, полномочия, деятельность, пандемия COVID-19, коронавирус-
ная инфекция.

Sanitary and epidemiological welfare of the population and the activities of local 
governments in the context of the COVID-19 pandemic

The article examines the actual problems of the activities of local self-government bodies concerning their powers in the context of 
a pandemic. The author comes to the conclusion that it is necessary to endow local self-government bodies with their own powers in 
the field of sanitary and epidemiological welfare of the population, and also suggests a specific range of powers that should be given to 
them in the field of sanitary and epidemiological welfare of the population.

Keywords: local governments, powers, activities, COVID-19 pandemic, coronavirus infection.

Надлежащее соблюдение и защита права на здоровье 
в современной России является первостепенной зада-

чей. Осуществление права на здоровье может происходить 
при помощи многочисленных взаимодополняющих подхо-
дов, таких как формулирование политики в области здраво-
охранения или принятие конкретных правовых документов.

Право на здоровье не ограничивается правом на ме-
дицинское обслуживание, а включает в себя широкий 
спектр других факторов, позволяющих людям вести здо-
ровый образ жизни. К числу таких факторов также отно-
сится санитарно-эпидемиологическое благополучие на-
селения России.
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Пунктом «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ [5] закреп-
лена солидарная ответственность по вопросам координа-
ции в сфере здравоохранения, а ч. 1 ст. 132 предусматрива-
ется, что органы местного самоуправления самостоятельно 
в пределах своей компетенции, обеспечивают наличие ме-
дицинской помощи1.

Сегодня область здравоохранения населения имеет осо-
бое значение, поскольку с конца 2019 года во всем мире на-
чалась чрезвычайная ситуация — пандемия коронавирус-
ной инфекции.

По состоянию на 07 ноября 2022 года, общее число за-
болевших с начала мировой пандемии достигло 21 468 271 
человек [6], на 30 ноября 2022–21 590 828 заболевших [7].

В этих условиях, деятельность органов местного само-
управления в обеспечении санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения оказалась востребованной 
как государством, так и самим населением.

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения» [2] (да-
лее — Закон № 52-ФЗ) особую роль, в данной области, ко-
нечно, отводит органам государственной власти. Вместе 
с тем Закон № 52-ФЗ не устанавливает собственных полно-
мочий органов местного самоуправления, что порождает 
проблемы правоприменительной деятельности.

При этом, как представляется в период обострения 
и начала коронавирусной инфекции, особый удар на себя 
приняли муниципальные органы государственной власти, 
в задачи которых входило разрешение проблем, связанных 
с системой здравоохранения, поддержкой малого и среднего 
бизнеса, недопущение массового распространения инфек-
ции среди граждан [3].

Таким образом, в  процессе борьбы с  пандемией 
COVID-19 и устранения ее последствий активно приме-
нялись ресурсы муниципальных органов в координации 
с региональными органами власти и подразделениями ор-
ганов исполнительной власти федерального уровня.

Кроме того, муниципальные органы самостоятельно 
осуществляют функции по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения — дезинфекция 
и донесение информации до граждан, надзор за приезжа-
ющими на территорию муниципального образования, ко-
ординационная работа с общественными организациями.

И хотя Закон № 52-ФЗ не устанавливает собственные 
полномочия органов местного самоуправления, тем не ме-
нее, муниципальные органы осуществляют определенную 
деятельность в исследуемой сфере.

Так, например, органам местного самоуправления вме-
нена обязанность исполнения и содействия в выполне-
нии санитарно-эпидемиологических требований2, осу-

1 Эти поправки закреплены в Конституции РФ после всенародного го-
лосования 2 июня 2020 года.

2 Большая часть полномочий органов местного самоуправления в этом 
направлении связана с непосредственным исполнением постановле-
ний Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека, предписаний главных государственных 
санитарных врачей и иных актов по результатам различных проверок.

ществление профилактических мероприятий в данной 
области, в том числе путем принятия муниципальных 
правовых актов (ст. 39 Закона № 52-ФЗ). Кроме того, в со-
ответствии со ст. 17.1 Федерального закона № 131-ФЗ [1], 
органы местного самоуправления наделены правом осу-
ществлять муниципальный контроль, касающийся соблю-
дения санитарно-эпидемиологических требований, с уче-
том муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения.

Как показал опыт, деятельность органов местного само-
управления в условиях пандемии (COVID-19) оказала влия-
ние на управленческую деятельность как органов государ-
ственной власти, так и местного самоуправления.

В этот период наиболее четко проявилась необходи-
мость принятия конкретных решений, связанных с са-
нитарно-эпидемиологическим благополучием населе-
ния, на местном уровне, что должно служить ориентиром 
для дальнейшего развития законодательства в рассматри-
ваемой области.

Представляется обоснованным внести в ст. 1 Закона 
№ 52-ФЗ изменения, указав, что помимо федеральных ор-
ганов в сфере санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения муниципальные органы также наделяются 
полномочиями, с целью предоставления гражданам долж-
ного санитарного и эпидемиологического благополучия. 
К таким полномочиям органов местного самоуправления 
следует отнести:

а) организацию предоставления гражданам медико-са-
нитарной помощи по территориальной программе государ-
ственной гарантии бесплатного предоставления гражданам 
медико-санитарной помощи, а также закону субъекта РФ;

б) информирование населения муниципального обра-
зования о риске возникновения заболеваний, угрожающих 
окружающим, в муниципальном образовании;

в) пропаганду донации среди граждан;
г) проведение мероприятий по предупреждению опас-

ных ситуаций, предоставление гражданам информации 
о санитарной и эпидемиологической обстановке;

д) организацию в границах муниципальной территории 
профилактических мероприятий по недопущению болез-
ней, направление населения к здоровому образу жизни со-
гласно региональному закону.

Правовое регулирование в исследуемой сфере позволит 
обеспечить решение таких важнейших задач, как:

— предоставление достоверной информации об осу-
ществлении деятельности со стороны компетент-
ных органов в лице муниципалитета РФ;

— оценка результативности осуществляемой деятель-
ности со стороны компетентных органов в лице му-
ниципалитета РФ;

— обеспечение взаимодействия всех ветвей власти;
— корректировка и улучшение социально-экономиче-

ской ситуации муниципалитета;
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— осуществление поддержки финансового характера, 
направленная на улучшение и эффективность пока-
зателей.

Таким образом, нормативная правовая база требует 
тщательной доработки как на федеральном и региональ-
ном, так и на муниципальном уровнях власти.
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По сведениям, размещенным на Федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов на официаль-

ном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», в настоящее время Феде-
ральной службой государственной регистрации, кадастра 
и картографии подготовлен проект федерального закона 
«О внесении изменений в части первую и вторую Граждан-
ского кодекса Российской Федерации в части совершен-
ствования законодательства о недвижимом имуществе» 
(ID проекта 02/04/03–22/00126112, далее — законопроект).

Как указано в паспорте законопроекта основанием 
для его разработки послужили поручения Президента 
Российской Федерации от 31.12.2019 № Пр-2750 (под-
пункт «а» пункта 2), Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2016 № ИШ-П13–8143, от 19.09.2018 № ДК-П9–
166пр (пункт 8), от 9.10.2018 № СА-П13–6804, от 22.02.2022 
№ МХ-П11–2578, а также пункт 25 плана мероприятий («до-
рожной карты») «Совершенствование правового регули-
рования градостроительной деятельности и улучшение 
предпринимательского климата в сфере строительства», 
утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 1336-р (в редакции распоряже-
ния Правительства Российской Федерации от 01.06.2016 

№ 1078-р). Однако, распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 29.07.2013 № 1336-р признано утратив-
шим силу в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.01.2019 № 20-р.

Принимая во внимание, что поручения, которые по-
служили основанием разработки, датированы 2016, 2018, 
2019 годами, то можно сделать вывод, что федеральный 
законодатель давно ощущает необходимость изменений 
в данной сфере регулирования гражданско-правовых от-
ношений.

Итак, от оснований разработки стоит перейти к сути 
предлагаемых изменений. Так законопроектом, в первую 
очередь, предлагается изложить определение недвижимого 
имущества, установленное первым абзацем пункта 1 ста-
тьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, в сле-
дующей редакции: «К недвижимым вещам (недвижимое 
имущество, недвижимость) относятся земельные участки, 
участки недр, а также расположенные на земле или под ее 
поверхностью и созданные в результате строительства зда-
ния, сооружения и находящиеся в них помещения, маши-
но-места. К недвижимым вещам также относятся здания, 
сооружения, помещения, машино-места, единые недвижи-
мые комплексы, образованные в результате преобразова-



568 «Молодой учёный»  .  № 20 (467)   .  Май 2023 г.Юриспруденция

ния других зданий, сооружений, помещений, машино-мест, 
единых недвижимых комплексов. Объекты незавершенного 
строительства относятся к недвижимым вещам при усло-
вии их соответствия статье 141.5 настоящего Кодекса» [5].

Из предлагаемого подхода к определению признаков не-
движимого имущества, как можно заметить, исключается 
критерий «прочная связь с землей». При этом появляется 
другой, не менее важный, признак «созданные в результате 
строительства» здания, сооружения.

То есть Росреестр предлагает уйти от неоднозначного 
критерия «прочная связь с землей» путем введения крите-
рия «созданные в результате строительства», что позволит 
практически закрыть перечень объектов, которые смогут 
относиться к недвижимому имуществу, при этом, на пер-
вый взгляд, такая инициатива соответствует сложившейся 
правоприменительной практики судов.

На этом реформирование института недвижимого иму-
щества не заканчивается, с учетом складывающейся право-
применительной практики, автор законопроекта уточняет 
формулировки введённой в Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации в 2021 году главы 6.1 «Недвижимые вещи», 
в том числе дополняя ее дополнительными статьями.

К таким дополнениям следует отнести введение понятий 
объекта незавершенного строительства, как объекта не-
движимого имущества и Единого недвижимого комплекса.

Важным изменением, предлагаемым законопроектом, 
на мой взгляд, является отражение позиций судов, изло-
женной в постановлениях Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 28.05.2013 № 17085/12, 
от 26.01.2010 № 11052/09 и от 17.01.2012 № 4777/08, а также 
в постановлениях Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 01.02.2022 № Ф04–7605/2021, Арбитражного суда 
Поволжского округа от 26.07.2022 № Ф06–21131/2022, Ар-
битражного суда Волго-Вятского округа от 05.12.2022 № 
Ф01–5929/2022, в части улучшений объектов недвижи-
мого имущества.

Анализируя положения законопроекта, на мой взгляд, 
значимым является факт, что федеральный законодатель 
принимает во внимание складывающуюся правоприме-
нительную практику и позиции судов по вопросу разгра-
ничения движимого и недвижимого имущества, при этом 
весьма кардинально изменяя понятия недвижимого имуще-
ства, тем самым корректируя его признаки, которые и явля-
ются критерием отграничения недвижимого от движимого.
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к недвижимому имуществу
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В статье автор анализирует законопроект, судебную практику определения правового статуса недвижимого иму-
щества.
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В правоприменительной практике, связанной с реше-
нием споров с недвижимым имуществом, существуют 

случаи обращения в суд с целью определения правового 
статуса движимого имущества вещи, которая по своим фи-
зическим свойствам имеет признаки недвижимости.

Статьей 130 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции установлено, что к недвижимым вещам (недвижимое 
имущество, недвижимость) относятся земельные участки, 
участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть 
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба 
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их назначению невозможно, в том числе здания, сооруже-
ния, объекты незавершенного строительства.

К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые 
помещения, а также предназначенные для размещения 
транспортных средств части зданий или сооружений 
(машино-места), если границы таких помещений, ча-
стей зданий или сооружений описаны в установлен-
ном законодательством о государственном кадастро-
вом учете порядке.

В настоящей статье приведены выводы автора, сфор-
мированные в ходе анализа позиций судов по вопро-
сам определения правового статуса имущества, которое 
имеет признаки недвижимого имущества, установ-
ленные статьей 130 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, но таковым по мнению суда, не является 
(асфальтированное покрытие, забор, спортивная пло-
щадка). Указанные выводы изложенны в постановле-
ниях Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 28.05.2013 № 17085/12 по делу № 
А32–29673/2011, от 26.01.2010 № 11052/09 и от 17.01.2012 
№ 4777/08, а также в постановлениях Арбитражного 
суда Западно-Сибирского округа от 01.02.2022 № Ф04–
7605/2021 по делу № А45–23685/2020, Арбитражного суда 
Поволжского округа от 26.07.2022 № Ф06–21131/2022 
по делу № А55–19703/2021, Арбитражного суда Волго-
Вятского округа от 05.12.2022 № Ф01–5929/2022 по делу 
№ А11–9215/2021.

Из указанных судебных решений можно сделать вывод, 
что критерии отнесения имущества к недвижимости, уста-
новленные Гражданским кодексом Российской Федерации, 
не учитывают ряд важных особенностей, которые по своей 
полноте наиболее отражают физические и «моральные» 
свойства объекта для отнесения его к недвижимости.

В частности, в Гражданском кодексе отсутствует крите-
рий, который наряду с физическим свойством «неразрыв-
ной связи с землей», также отражает возможность имуще-
ства выступать самостоятельным объектом гражданского 
оборота, а также возможность независимого выполнения 
заложенных при создании такого объекта функций.

Из анализа сложившейся судебной практики следует, 
что правоприменитель при решении споров, анализируя 
положения законодательства и фактические обстоятель-
ства наряду с критериями, установленными Гражданским 
кодексом Российской Федерации, сформировал дополни-
тельные критерии отнесения имущества к недвижимости, 
которые можно обобщить следующим образом:

1) «самостоятельность гражданского оборота», под ко-
торым понимается такое свойство имущества, которое по-
зволяет ему самостоятельно выступать объектом граждан-
ских прав независимо от наличия и функционирования 
иных объектов недвижимого имущества;

2) «суверенитет заложенных функций», под которым 
понимается свойство объекта, которое позволяет исполь-
зовать имущество в целях, для которых оно создано, от-
дельно от иных объектов недвижимого имущества, тое есть 
не обеспечивающее их функционирование;

3) отсутствие признака «улучшение земельного 
участка», под которым следует понимать создание имуще-
ства, которое по своим природным свойствам неразрывно 
связано с земельным участком, при этом лишь улучшает 
его функции и обеспечивает удобство использования та-
кого земельного участка.

При этом судами не признаются вещью такие объ-
екты, как асфальтированное покрытие и спортивные пло-
щадки, и являются неотделимыми улучшениями земель-
ного участка: «В связи с тем, что упомянутые сооружения 
не являются вещами, на них не может быть зарегистри-
ровано вещное право — право собственности. Приме-
нительно к статье 135 Гражданского кодекса Российской 
Федерации их юридическая судьба и принадлежность опре-
деляются по принадлежности соответствующего земель-
ного участка» [2].

Кроме того, в своих решениях суды не принимают ре-
шения в отношении кадастрового учета таких объектов, 
а лишь определяют его дальнейшую судьбу, устанавливая, 
что такие объекты являются неотделимыми улучшениями 
земельного участка, при этом не прекращают государствен-
ный кадастровый учет.
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Мирончик Анна Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент;

Гевель Екатерина Вячеславовна, студент магистратуры
Сибирский федеральный университет (г. Красноярск)

В статье авторы пытаются определить проблему предмета преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ.
Ключевые слова: предмет, животные, защита

В современном мире ежедневно происходит большое ко-
личество изменений. Динамичное развитие обществен-

ных отношений приводит к изменению и уголовных пра-
воотношений. В результате чего возникают определенные 
проблемы в области указанных правоотношений. Исклю-
чением не является и проблемы, связанные с определением 
предмета преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ.

Необходимо начать с того, что диспозиция ч. 1 ст. 245 
УК РФ предусматривает уголовную ответственность за же-
стокое обращение с животными. Так, диспозиция ст. 245 
УК РФ гласит: «Жестокое обращение с животным в целях 
причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хули-
ганских побуждений или из корыстных побуждений, по-
влекшее его гибель или увечье» [2]. При этом в качестве 
непосредственного объекта рассматриваемого состава пре-
ступления выступают общественные отношений, связан-
ные должным уровнем обращения с животными.

Однако, большое количество вопросов вызывает опре-
деление предмета состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 245 УК РФ. Опять же, данный состав преступ-
ления предусматривает ответственность за жестокое 
обращение с животными. В результате чего можно сде-
лать вывод о том, что животные выступают в качестве 
предмета преступного посягательства. Но, тут же возни-
кает вопрос, что необходимо понимать под определением 
«животные». Поскольку из анализа диспозиции рассма-
триваемой статьи неясно то, про каких именно животных 
идет речь. Ведь животные могут быть как домашние, так 
и дикие. Под предметом преступления принято понимать 
вещи материального мира, на которые происходит проти-
воправное воздействие со стороны преступника, что вле-
чет за собой причинение вреда либо же образует угрозу 
для его причинения [5].

Говоря о предмете преступления рассматриваемого со-
става, следует акцентировать внимание на том, что Евро-
пейская конвенция о защите позвоночных животных, ис-
пользуемых для экспериментов или в иных научных целях, 
от 18 марта 1986 г. содержит в себе определение понятия 
«животные», под которым предлагают понимать любое 
позвоночное живое существо, не имеющее человеческого 

происхождение. К определению «животных» согласно ука-
занной конвенции необходимо относить и личиночных ав-
тономных и (или) способные к воспроизводству формы, 
за исключение иных зародышевых или эмбриональных 
форм [1].

В нашем государстве Федеральный закон от 24 апреля 
1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» содержит определение 
понятия «объект животного мира», состоящие в понима-
нии организмов животного происхождения (дикое живот-
ное). В то же время животный мир представляет собой со-
вокупность всех живых организмов всех имеющихся видов 
животных, которые на постоянной или временной основе 
населяют территорию России, а также которые находятся 
в состоянии естественной свободы и относящиеся к при-
родным ресурсам континентального шельфа и исключи-
тельной экономической зоны Российской Федерации.

Н. Н. Веденин высказывает мнение о том, что одним 
из недостатков указанного нами Федерального закона яв-
ляется то, что имеющееся определение «объекты животного 
мира» не охватывает всех животных, поскольку происхо-
дит выделении лишь тех, которые находятся в состоянии 
естественной свободы. Иными словами, имеющееся опре-
делении в указанном выше Федеральном законе включает 
в себя исключительно дикую фауну. При этом определе-
ние понятия «животный мир» в широком смысле охваты-
вает как дикую фауну, так и домашних животных, находя-
щихся в состоянии неволи.

В результате чего следует сказать о том, что законода-
тельное определение понятия «животный мир» должно 
включать в себя все имеющиеся на земле виды животного 
мира, включая в себя также «домашних» животных. По-
этому необходимо устранить указанную коллизию в дей-
ствующем законодательстве.

Вышеизложенное позволяет нам лишь подтвердить ак-
туальность исследования проблем, связанных с определе-
нием предмета преступления, предусмотренного ст. 245 
УК РФ.

Так, Р. Ю. Осокин и А. В. Чибизов высказывают мнение 
о том, что предметом преступления выступают животное, 
которое имеет возможность ощущать боль, в результате 
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чего испытываемые ими страдания посягают на обществен-
ную нравственность [3].

В. Н. Ткаченко занимает позицию, согласно которой 
предмет преступного посягательства образуют животные, 
которым необходимо относить как диких, так и домашних. 
При этом к данной категории также указанный автор отно-
сит и диких животных, которые прирученные или же кото-
рые содержатся в неволе. В связи с этим, по мнению указан-
ного автора, животные находятся в частной собственности, 
которая также находится под защитой действующего зако-
нодательства [6].

Также заслуживает внимания позиция, согласно кото-
рой предмет преступного посягательства образуют любые 
животные. Однако, нельзя относить к предмету преступле-
ния живых существ, которые не относятся к классу высших 
млекопитающих и птиц. Иными словами, согласно данной 
позиции, содержание понятия «животное» образуют выс-
шие животные [4].

Исходя из представленных позиций, можно сделать сле-
дующие выводы:

1. Р. Ю. Осокин и А. В. Чибизов считают, что объектом 
преступления могут быть животные, способные ощущать 
боль, так как страдания, которые они испытывают, имеют 
негативное влияние на общественную нравственность. Это 
означает, что нанесение вреда животным может рассматри-
ваться как преступление.

2. В. Н. Ткаченко выступает за то, что объектом пре-
ступления являются животные в широком смысле, включая 
диких и домашних животных, а также тех, которые содер-
жатся в неволе. Он подчеркивает, что животные находятся 
в частной собственности, которая должна быть защищена 
законодательством.

3. Третья позиция утверждает, что любые животные мо-
гут быть объектом преступления, за исключением тех, кото-
рые не относятся к классу высших млекопитающих и птиц. 
То есть, высшие животные рассматриваются как подлежа-
щие защите и могут быть предметом преступления.

В целом, данные позиции обращают внимание на во-
просы защиты животных от жестокого обращения и нане-
сения им вреда. Они призывают к соблюдению этических 
и законодательных норм в отношении животных, и под-
держивают идею, что животные могут быть объектом пре-
ступления и заслуживают защиты.

Анализ научных точек зрения, касающихся опреде-
ления предмета преступления ст. 245 УК РФ, позволяет 
нам сделать вывод о том, что в результате противоправ-
ного посягательства должны наступить последствия 
в виде боли и мучения животного, что возможно исклю-

чительно при жестком обращении с высшими животными. 
В то же время может возникнуть вопрос, касающийся 
того, что почему жестокое обращение с млекопитающими 
преступно, а с пресмыкающимися или рыбами нет? Счи-
таем, что во всех случаях присутствует общественная  
опасность.

По-нашему мнению, родовой объект статьи 245 УК РФ — 
это общественные отношения, направленные на обеспече-
ние общественного порядка и общественной безопасности. 
Это означает, что статья нацелена на защиту и поддержа-
ние общественного порядка и безопасности путем предот-
вращения жестокого обращения с животными.

Видовой объект статьи 245 УК РФ связан с обществен-
ной нравственностью. Здесь подразумевается, что данная 
статья направлена на защиту общественной морали и эти-
ческих норм, связанных с отношением человека к живот-
ным. То есть, она призвана предотвращать и наказывать 
посягательства на общественную нравственность, которые 
выражаются в жестоком обращении с животными.

Таким образом, можно сделать вывод, что непосред-
ственным объектом статьи 245 УК РФ являются обще-
ственные отношения, связанные с посягательством на об-
щественную нравственность, а именно взаимоотношение 
человека с животными и проявления гуманности к ним.

Считаем необходимым отразить в действующем законо-
дательстве более полное определение понятия «животное», 
которое должно включать в себя все разнообразие живот-
ного мира. Однако, целесообразно будет являться и отра-
жение разъяснения того, что необходимо понимать под ка-
тегорией «животные».

Животные представляют собой разнообразную группу 
многоклеточных организмов, характеризующихся нали-
чием органов и систем, способных к самостоятельному дви-
жению и обмену веществ. Они включают в себя млекопита-
ющих, птиц, рептилий, амфибий, рыб, насекомых и других 
беспозвоночных. Животные различаются по своей физио-
логии, анатомии, поведению и экологическим ролям, кото-
рые они играют в природных экосистемах. Важно отметить, 
что животные являются существенной частью животного 
мира и имеют важное значение для биоразнообразия и эко-
логического баланса. Охрана и управление животным ми-
ром включает в себя защиту и сохранение видов, их мест 
обитания, а также сбалансированное использование ре-
сурсов, связанных с животным миром. Такое разъяснение 
поможет более полно и ясно определить понятие «живот-
ные» в рамках действующего законодательства и позволит 
учесть все разнообразие и важность животного мира в Рос-
сийской Федерации.
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Важность принципа независимости судебной власти  
при осуществлении правосудия

Нормуродов Жахонгир Оллаёр угли, студент магистратуры
Ташкентский государственный юридический университет (Узбекистан)

В статье рассматривается принцип независимости судебной власти. Исследуются мнения зарубежных ученых, юри-
стов и правоведов. Определяются особенности принципа независимости судебной власти и его роль в системе осущест-
вления правосудия.

Ключевые слова: принцип независимости, судебная власть, правосудие, суд, судебная система, права и свободы человека.

The importance of the principle independence of the judiciary  
in the administration of justice

The article discusses the principle of independence of the judiciary. The opinions of foreign scientists, lawyers and jurists are analyzed. 
The features of the principle of the independence of the judiciary and its role in the system of administration of justice are determined.

Keywords: principle of independence, judicial power, justice, court, judicial system, human rights and freedoms.

Место правосудия есть священное место,  
и поэтому не только Скамья, но и пространство для ног, 

и ограда, и назначение ее должны быть сохранены 
без скандала и коррупции.

Френсис Бэкон

Независимость — отдельный, важнейший принцип ста-
туса судебной власти. Ибо она же предполагает сущ-

ность статуса, его конституционно-правовой объем и со-
держание, основную базисную характеристику правового 
положения судебной власти как в системе государственной 
власти, так и во взаимоотношениях с общественными ин-
ститутами. Если применить схематичный подход, то можно 
обозначить принцип независимости как основной инстру-
мент становления судебной власти. В свою очередь, неза-
висимость судебной власти необходима в каждой демо-
кратической системе управления. С момента установления 
демократической формы правления в мире во всем мире 
ведутся дебаты по вопросу о том, что судебная власть дол-

жна быть независимой от любого типа давления и притя-
жения как изнутри, так и извне.

Принцип независимости судебной власти — это один 
из фундаментальных принципов правового государства, 
который предполагает, что судебная власть должна функ-
ционировать независимо от влияния других ветвей вла-
сти, таких как исполнительная и законодательная власти, 
а также от внешних влияний, таких как общественное мне-
ние или популярные настроения. Особенности проявления 
этого принципа включают:

— Независимость от исполнительной власти. Судебная 
власть должна быть независима от вмешательства со сто-
роны исполнительной власти. Судьи должны иметь воз-
можность рассматривать дела беспристрастно и в соот-
ветствии с законом, без давлений или угроз со стороны 
исполнительной власти.

— Независимость от законодательной власти. Судебная 
власть также должна быть независима от вмешательства 
со стороны законодательной власти. Суды должны приме-
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нять законы, установленные законодателем, независимо 
от его мнения или воли, и не подвергаться политическому 
или идеологическому давлению.

— Независимость судей. Судьи должны быть неза-
висимыми и неприкосновенными в своей деятельности. 
Они не должны быть подвержены давлениям или угрозам 
со стороны сторонних лиц или организаций, и должны 
иметь возможность принимать решения на основе права 
и фактов дела, без вмешательства внешних интересов.

— Финансовая и административная независимость. 
Суды должны иметь достаточные ресурсы, включая бюд-
жетные средства и административную автономию, чтобы 
осуществлять свою деятельность независимо от других 
ветвей власти. Финансовая и административная независи-
мость судебной власти обеспечивает ее способность дей-
ствовать независимо и не подвергаться давлениям или вме-
шательству.

Принцип независимости судебной власти является объ-
ектом изучения и обсуждения многих ученых-правоведов. 
Взгляды на этот принцип могут варьироваться в зависимо-
сти от контекста и страны, но в целом существует широ-
кое согласие на важности независимости судебной власти 
для правового государства и защиты прав и свобод гра-
ждан. В свою очередь, французский философ и политиче-
ский мыслитель Шарль Луи де Монтескье считал незави-
симость судебной власти одним из основных принципов 
свободного государства. В своей книге «О духе законов» 
он отметил следующее:

«…не будет свободы в том случае, если судебная власть 
не отделена от власти законодательной и исполнительной. 
Все погибло бы, если бы в одном и том же лице или учре-
ждении, составленном из сановников, из дворян или про-
стых людей, были соединены эти три власти: власть созда-
вать законы, власть приводить в исполнение постановления 
общегосударственного характера и власть судить преступ-
ления или тяжбы частных лиц» [1]. Отсюда следует, что су-
дебная власть должна быть отделена от исполнительной 
и законодательной властей, чтобы избежать злоупотреб-
лений и нарушений прав граждан. Кроме того, француз-
ский политический мыслитель Алексис де Токвиль счи-
тал, что независимость судебной власти является одним 
из ключевых условий для поддержания свободы и предот-
вращения тирании. Он подчеркивал, что независимость 
судов от политических влияний и настроений общества 
является гарантией справедливости и правопорядка [2]. 
С этим он хотел отметить, что независимость судебной 
власти является одним из основных принципов гарантии 
свободы граждан.

Также, немецкий правовед Ганс Кельзен считал, что не-
зависимость судебной власти — это неотъемлемое условие 
правового государства. Он подчеркивал, что суды должны 
быть независимыми от других ветвей власти, чтобы иметь 
возможность защищать права граждан и обеспечивать 
справедливость, основываясь исключительно на законе [3]. 
А американский юрист и философ Рональд Дворкин счи-

тал, что независимость судебной власти — это важнейший 
фундаментальный принцип правового государства, кото-
рый обеспечивает защиту прав и свобод граждан. Он под-
черкивал, что судебная власть должна быть независимой 
от влияния политических, экономических и социальных

Антонио Кассесе, итальянский правовед и эксперт в об-
ласти международного права, отмечал, что независимость 
судебной власти является неотъемлемым атрибутом пра-
вового государства и является предпосылкой для соблю-
дения прав и свобод граждан [4]. Он также подчеркивал 
важность неприкосновенности судей и их способности дей-
ствовать самостоятельно.

Таким образом, принцип независимости судебной вла-
сти является одним из основных принципов правового го-
сударства и необходим для обеспечения справедливости 
и защиты прав граждан.

Независимость судебной власти играет важную роль 
в осуществлении правосудия. Ибо, она позволяет судьям 
рассматривать дела непредвзято и беспристрастно, ис-
ходя только из закона и фактов дела, без внешних влияний 
или давлений. Это, в свою очередь, обеспечивает справед-
ливое и беспристрастное решение, основанное на праве, 
а не на политических или других соображениях. Помимо 
того, надлежащее обеспечение подлинной независимости 
судов способствует разделению властей между исполни-
тельной, законодательной и судебной ветвями государства, 
что предотвращает концентрацию власти в руках одной 
ветви государства и обеспечивает баланс и контроль ме-
жду ними.

Исходя из вышеизложенного, целесообразно бы под-
черкнуть следующие основные элементы принципа неза-
висимости судебной власти, которые определяют его важ-
ность в системе обеспечения правосудия:

1. Обеспечение справедливого судопроизводства. Не-
зависимость судебной власти гарантирует, что суд будет 
рассматривать дела справедливо и беспристрастно, осно-
вываясь исключительно на законе и фактах дела, без вмеша-
тельства внешних влияний, таких как политика, давление 
общественности или интересы сторон. Это способствует 
вынесению справедливых решений и защите прав и ин-
тересов всех сторон, включая обвиняемых, потерпевших 
и общество в целом.

2. Предотвращение злоупотреблений. Независимость 
судебной власти также предотвращает злоупотребления 
со стороны исполнительной власти или других влиятель-
ных структур, которые могут пытаться оказывать давление 
на суды для достижения своих целей или интересов. Если 
судебная власть не является независимой, это может при-
вести к коррупции, произволу и неправомерному ограни-
чению прав и свобод граждан.

3. Укрепление доверия общества к судебной системе. 
Независимость судебной власти способствует укрепле-
нию доверия общества к судебной системе. Когда суды 
действуют независимо и справедливо, это способствует 
повышению доверия граждан к судебной системе и ее ре-
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шениям. Доверие общества к судам является важным фак-
тором для соблюдения законов и поддержания стабильно-
сти правового государства.

4. Защита прав и свобод граждан. Независимость су-
дебной власти играет важную роль в защите прав и сво-
бод граждан. Данный принцип обеспечивает возможность 
граждан обращаться в суд для защиты своих прав и сво-
бод. Независимость судов позволяет гражданам обратиться 
за справедливым разрешением споров, получить справед-
ливый судебный процесс и защиту своих прав, включая 
право на справедливое судебное разбирательство, свободу 
выражения, свободу вероисповедания, права меньшинств 

и другие конституционные и законодательно признанные 
права.

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что суть 
принципа независимости судебной власти заключается 
в том, что судебная власть должна быть независимой 
от других ветвей власти и внешних влияний, чтобы обес-
печивать справедливость, защиту прав и свобод граждан, 
а также контроль за законностью и конституционностью 
в стране. А одной из основных особенностей этого прин-
ципа является то, что он обеспечивает судам и судьям не-
зависимость от других ветвей власти и внешних влияний, 
что позволяет им действовать справедливо, беспристрастно 
и независимо при рассмотрении дел.
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Правовое регулирование мероприятий по охране земель
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Правовое регулирование мероприятий по охране земель на сегодняшний день имеет особенно важное значение, по-
скольку от рационального использования земельными ресурсами фактически зависит качество жизни человека. На сего-
дняшний день охрана земель осуществляется с применением федерального законодательства, без учета существенных, 
на взгляд автора, проблем. В настоящей статье мы освятим правовую природу мероприятий по охране земель в Россий-
ской Федерации, обозначим некоторые правовые коллизии, а также предложим пути решения существующих проблем.

Ключевые слова: земельные ресурсы, охрана, право, мероприятия, охрана земли сельскохозяйственного назначения.

Legal regulation measures for protection of lands
The legal regulation of actions for protection of the earths nowadays has special importance as quality of human life actually depends 

on rational use of the earth resources. For today protection of the lands is carried out with application of the federal legislation, without 
taking into account essential, in the author's opinion, problems. In the present article we will describe the legal nature of land protection 
measures in the Russian Federation, outline some legal collisions and suggest ways to solve existing problems.

На сегодняшний день для эффективного проведения 
экономической политики государства и извлечения 

максимальной прибыли из сферы природопользования, 
необходимо особенно учитывать неукоснительное сле-
дование правилам охраны земель для того, чтобы своими 
действиями не причинять вреда среде обитания человека 
и животных. Особенно важно здесь придерживаться ра-
циональных мер по охране земель, закрепленные на сего-
дняшний день в действующем законодательстве.

Наряду с этим мы можем наблюдать ежегодную тен-
денцию по изменению экологической обстановки в стране. 
Появление новых промышленных заводов, образование 
стихийных мусорных свалок как правило негативно ска-
зываются на окружающей среде и состоянии земельных 
ресурсов.

Актуальность настоящей работы обусловлена тем, 
что от состояния земельных ресурсов в любой стране на-
прямую зависит качество жизни животных и человека. 
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В этих условиях приоритетной задачей направления по-
литики государства в области охраны земель должно быть 
принятие соответствующих законодательных актов и на-
блюдение за их реализацией на практике в области защиты 
земель от пагубного влияния стихийных бедствий и чело-
веческой деятельности.

С. А. Боголюбов рассматривает правовое положение 
охраны земель как определенные положения закона сред-
ства защиты, нацеленные на предотвращение порчи, сохра-
нение и приумножение полезных свойств земель, а помимо 
этого соблюдение прав собственности физических и юри-
дических лиц на земельные участки различных видов [7, 78].

В. Х. Улюкаев понимает это социально-правовое явле-
ние в качестве охраны указанного объекта посредством за-
конодательных норм, иначе говоря, посредством закреп-
ления за публичными органами власти соответствующих 
обязанностей [8, 71].

В Российской Федерации на сегодняшний день основ-
ным документом, отвечающим за гарантии охраны право-
вого положения земель, отвечает Конституция РФ.

Подробнее этот вопрос раскрывается в Земельном Ко-
дексе и ряде других нормативно-правовых актов.

Так, ст. 1 ЗК РФ провозглашает приоритет охраны зе-
мель как одного из наиважнейших компонентов окружа-
ющей среды, на основе чего стоится вся политика соответ-
ствующего производства в области сельского хозяйства, 
лесного хозяйства.

Содержание охраны земли закреплено в ст. 13 ЗК РФ. 
Эта норма вменяет соответствующий перечь обязанностей 
субъектов землепользования на осуществление своих ин-
тересов, не причиняя при этом вреда окружающей среде.

Статья 42 ФЗ «Об охране окружающей среды» содержит 
требования в области охраны окружающей среды при экс-
плуатации объектов сельскохозяйственного назначения, 
которые состоят в проведении защитных мероприятий 
по охране земель и почв от негативного воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 
В этой же статье устанавливается необходимость установ-
ления санитарно-защитных сооружений и специальных 
очистных сооружений, исключающих негативное воздей-
ствие земли.

Статья 43 ФЗ «Об охране окружающей среды» устанав-
ливает требования к осуществлению мелиорации — при ее 
осуществлении недопустимо нанесение вреда иным компо-
нентам окружающей среды.

На сегодняшний день в области правового регулиро-
вания охраны земель существуют ряд существенных про-

блем, на которые нам хотелось бы обратить внимание в на-
стоящей работе.

Так, на сегодняшний день нет структурированного 
и четкого кодифицирования природоохранных требо-
ваний. Все требования к природоохране на сегодняш-
ний день предусматривают огромное количество зако-
нодательных актов. Консолидация мер по охране земель 
упростит и позволит более эффективно использовать за-
конодательство при рассмотрении споров, связанных 
с природоохраной.

Отсутствие в законодательных актах на сегодняшний 
день понятий, связанных с рациональным использова-
нием природных ресурсов. Наравне с этим закон не со-
держит требований по охране земель, которые предъяв-
лены к субъектам природопользования. Четкого понятия 
«охрана земель» закон также не содержит. В правовой док-
трине, рассматривающей эти вопросы до сих пор идут 
ожесточенные споры относительно понятийного аппарата 
природоохраны. На наш взгляд, это значительное упуще-
ние законодателя порождает ненужные правовые споры, 
судебные решения по таким спорам могут быть разроз-
нены в своих трактовках действующего законодательства, 
что лишь увеличивает объем правовых коллизий и в итоге 
не решает проблем рационального пользования землей.

На наш взгляд также поможет в вопросах охраны при-
роды введение таких понятий как экологическая культура. 
С помощью урегулирования этого вопроса землепользова-
тели смогут более эффективно и бережно относиться к зе-
мельным ресурсам, находящимся в их ведении.

На основании изложенного, в качестве выводов к на-
стоящей работе хотелось бы обратить особое внимание 
на тот факт, что на сегодняшний день федеральное законо-
дательство в области охраны земель требует переработки.

Установление понятийного аппарата, прививание эко-
логической культуры землепользователям, обозначить 
критерии использования земли и меры ответственности 
за ненадлежащее исполнение своих обязанностей помо-
жет государству в значительной степени повысить каче-
ство правового регулирования охраны земли в Россий-
ской Федерации.

Особенно важно хотелось бы отметить еще разруши-
тельную деятельность хозяйствующих субъектов. Ввиду от-
сутствия суровых мер по ответственности таких субъектов, 
это провоцирует халатное отношение к природопользова-
нию. Государство же, в свою очередь, должно приложить все 
свои усилия в область надлежащего реагирования на нару-
шения в области земельного законодательства.
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Современные проблемы организации работы органов прокуратуры первичного 
звена прокурорской системы

Панасенко Елизавета Вадимовна, студент магистратуры
Уральский государственный юридический университет имени В. Ф. Яковлева (г. Екатеринбург)

В статье рассматриваются основные проблемы, возникающие в ходе организации работы органов прокуратуры пер-
вичного звена прокурорской системы. Представлены позиции ученых-правоведов по каждой проблеме, а также предло-
жены пути решения данных проблем.

Ключевые слова: организация работы органов прокуратуры, прокуратура, планирование, статистическая отчет-
ность, прокуратура первичного звена, информационно-аналитическая работа, распределение обязанностей, проблема.

Важным и необходимым условием функционирова-
ния любой структуры или системы является органи-

зация ее работы. Чем лучше эта организация, тем эффек-
тивнее работает система. Это важно для основного звена 
прокурорской системы, имея ввиду прокуратур городов 
и районов, с их небольшим штатом, с небольшим коли-
чеством работников. Штатную численность прокуратур 
городов и районов составляют, как правило, прокурор, 
его заместитель, старший помощник и помощники про-
курора. Вместе с тем, задач, стоящих перед такой проку-
ратурой, достаточно много, и с каждым годом их стано-
вится только больше.

По мнению Е. Р. Ергашева, организация работы органов 
прокуратуры первичного звена представляет собой систему 
взаимосвязанных между собой действий работников про-
куратуры РФ, основывающихся на иерархии и разделении 
труда, направленных на оптимизацию функционирования 
прокурорской системы для достижения общих целей и реа-
лизации поставленных задач [1, с. 161].

Следует согласиться с приведенной дефиницией, по-
скольку оно наиболее полно и точно характеризует рас-
сматриваемую деятельность организаций и органов про-
куратуры Российской Федерации.

Действительно, организация работы органов про-
куратуры первичного звена является важным аспек-
том для эффективного функционирования всей проку-
рорской системы. Работники прокуратуры Российской 
Федерации должны тщательно выполнять свои обязан-

ности, соблюдать иерархические порядки и разделять 
труд, чтобы достичь общих целей и выполнить постав-
ленные задачи.

Кроме того, важно учитывать, что работа прокуратуры 
первичного звена направлена на соблюдение прав и сво-
бод граждан, а также на обеспечение законности и право-
порядка в обществе. Поэтому, организация работы органов 
прокуратуры первичного звена должна быть максимально 
эффективной и обеспечивать высокий уровень защиты 
прав и законных интересов граждан.

Одним из основных вопросов организации работы в си-
стеме прокуратуры является установление между орга-
нами, подразделениями, работниками устойчивых вза-
имных связей и отношений, определение целей и задач 
их деятельности, полномочий, компетенции, создание не-
обходимых условий эффективного функционирования 
и обеспечение правильного внутреннего и внешнего взаи-
модействия [2, с. 42].

В последние годы наблюдается ухудшение качества ра-
боты районных (городских) прокуратур, что вызывает 
общественное недоверие и негативное отношение к про-
курорской системе в целом. Это свидетельствует о необ-
ходимости принятия мер для улучшения работы прокура-
туры районного (городского) звена.

Одной из проблем является отсутствие четко определен-
ных обязанностей и поручений между работниками проку-
ратуры, что может приводить к неэффективности работы 
и дублированию усилий.



577“Young Scientist”  .  # 20 (467)  .  May 2023 Jurisprudence

Другой важной проблемой является организация ста-
тистической отчетности, которая необходима как для кон-
троля за деятельностью прокуратуры, так и для анализа 
данных и принятия управленческих решений.

Также необходимо улучшить планирование работы про-
куратуры районного (городского) звена, чтобы обеспечить 
эффективное использование ресурсов и достижение по-
ставленных целей.

Важным аспектом является также информационно-ана-
литическое обеспечение, которое помогает принимать об-
основанные решения на основе полученных данных.

В целом, усовершенствование работы прокуратуры рай-
онного (городского) звена является актуальной темой, ко-
торая требует уделения должного внимания и разработки 
эффективных мер по ее решению.

Одной из проблем организации работы органов про-
куратуры первичного звена является распределение обя-
занностей и поручений между работниками прокуратуры, 
а именно прослеживается заорганизованность и дублиро-
вание некоторых видов полномочий прокуроров в своей 
деятельности.

Кроме того, не всегда соблюдается однозначность в по-
нимании задач и функций, возложенных на работников 
прокуратуры первичного звена. Это может привести к не-
законному пресечению деятельности граждан и юридиче-
ских лиц, а в некоторых случаях и к бездействию, когда пре-
ступления остаются безнаказанными.

О. Н. Коршунова отмечает, что наличие множества пол-
номочий может приводить к чрезмерно большим объёмам 
работы и перегруженности органов прокуратуры. B свою 
очередь, свидетельствует о необходимости совершенство-
вания правового регулирования процесса прокурорско-
надзорной деятельности [3, с. 11].

Стоит согласится с мнением автора, так как традици-
онно на прокурора города, района возлагаются не только 
организация, но и непосредственное осуществление од-
ного-двух внешнефункциональных видов деятельности.

К их числу, кроме координации деятельности право-
охранительных органов по борьбе с преступностью, от-
носятся организация и осуществление надзора за испол-
нением законодательства о противодействии коррупции, 
за исполнением законов в оперативно-розыскной деятель-
ности и др.

По  мнению А. Р.  Аберхаева, Л. И.  Александровой, 
Б. В. Андреева, главное в таком распределении, с одной 
стороны, не допускать чрезмерной загруженности проку-
рора, а с другой — не перекладывать основной объем ор-
ганизации работы на заместителей и других подчиненных 
работников [4, с. 39].

По мнению А. Ф. Смирнова, А. А. Усачева, для того 
чтобы весь объем работы выполнялся, необходимо рацио-
нально распределить на конкретных работников, а также 
не только произвести полный учет, но и в дальнейшем про-
анализировать и определить группы определенных видов 
работы [5, с. 167].

Однако распределение участков деятельности и видов 
работы не позволяют эффективно решить функциональные 
задачи. Для этих целей необходимо наделить работников 
органов прокуратуры соответствующими полномочиями, 
ответственностью, а также ввести схему взаимодействия 
и контроля.

Разграничение обязанностей должно происходить та-
ким образом, чтобы охватить все функции, которые стоят 
и имеются у органов прокуратуры, а также все основные 
направления деятельности, основные приоритеты проку-
ратуры.

Невозможно написать типовое распределение обязан-
ностей для районной (городской) прокуратуры, которое 
можно было бы использовать, лишь подставляя фамилии 
исполнителей. Прокуратуры районного звена с учётом гео-
графического положения, климата, численности населения 
на поднадзорной территории, площади этой территории, 
социально-экономических условий, числа оперативных ра-
ботников имеют свою специфику при осуществлении про-
курорского надзора. Эта специфика должна учитываться 
каждым прокурором при издании распоряжения о распре-
делении обязанностей.

Для того чтобы эффективно работать в условиях огра-
ниченных кадровых ресурсов, необходимо правильно орга-
низовать работу всех сотрудников прокуратуры. В первую 
очередь, это касается распределения функций и обязанно-
стей между членами коллектива. Каждый сотрудник дол-
жен четко понимать, какие задачи ему поручены, какие ре-
зультаты от него ожидаются, и как он может достичь этих 
результатов.

Организация работы прокуратуры также включает 
в себя установление четких правил и процедур для вы-
полнения различных задач. Это может быть оформление 
документов, проведение проверок, участие в судебных за-
седаниях и т. д. Важно, чтобы все сотрудники понимали, ка-
кие правила нужно соблюдать, чтобы работа была выпол-
нена качественно и в срок.

Еще одним важным элементом организации работы 
прокуратуры является контроль за выполнением задач. 
Необходимо установить систему контроля за сроками вы-
полнения задач, за качеством работы, за соблюдением пра-
вил и процедур. Такой контроль помогает предотвратить 
ошибки и недочеты, и своевременно реагировать на воз-
никающие проблемы.

В целом, эффективная организация работы прокура-
туры района или города позволит достигать высоких ре-
зультатов при ограниченных ресурсах. Она поможет со-
трудникам прокуратуры более эффективно выполнять 
свои задачи, а также повысит доверие общества к работе 
прокуратуры в целом.

Второй из проблем организации работы прокуратуры 
следует выделить как статистическая отчетность. Совмест-
ная работа прокуратуры не должна быть бессистемной, 
без анализа проблем и понимания их причин. Поэтому 
именно получаемая органами прокуратуры информация 
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является необходимым условием для эффективной органи-
зации работы органов прокуратуры, осуществления про-
курорского надзора, планирования мероприятий.

Работники прокуратуры, осуществляя свою деятель-
ность, должны быть нацелены на то, что информацион-
но-аналитическая работа является важной и приоритет-
ной задачей органов прокуратуры, от ее качества зависит 
эффективность деятельности органов прокуратуры. От-
четность даст нам представление о правонарушениях 
в стране.

И существенной проблемой в данном вопросе явля-
ется то, что опытные прокуроры при назначении на долж-
ность и принятии решения вынуждены искусственно зани-
жать показатели работы прокуратуры. По данной проблеме 
Е. Р. Ергашев отмечает, что прокуроры в последующие от-
четные периоды не прилагают особых усилий, отчеты со-
ставляются, таким образом, чтобы учтенные ранее по-
казатели работы органов прокуратуры с предыдущими 
незначительно улучшались [1, с. 162].

Так, в процессе организации информационно-анали-
тической работы, исходя из ключевого значения объектов 
и источников информации о нарушениях законов, пра-
вильного проведения анализа состояния законности на той 
или иной территории, важным является определение пе-
речня контрольно-счетных и иных контрольных и надзор-
ных органов, функционирующих на территории и объек-
тах, на которые распространяется компетенция данной 
прокуратуры, установление видов обязательной инфор-
мации, периодичности ее представления указанными ор-
ганами в прокуратуру. Выполнение данной работы необ-
ходимо как для анализа непреступных нарушений закона, 
так и для анализа деятельности органов контроля и над-
зора, правоохранительных органов.

Относительно мнения А. Р. Аберхаева, Л. И. Алексан-
дровой, Б. В. Андреева, то они предлагают, что при анализе 
нарушений законов на территории города, района вначале 
желательно обобщать и оценивать те из них, которые осо-
бенно беспокоят граждан, вызывают повышенный обще-
ственный резонанс [4, с. 36].

Используя статистическую информацию, следует крити-
чески оценивать данные о структуре и динамике преступ-
ности, раскрываемости и другие сведения, характеризую-
щие деятельность органов прокуратуры первичного звена. 
Важно уяснить причины и условия преступности и на этой 
основе наметить пути их устранения. Изучение преступно-
сти в первичном звене прокуратуры позволяет определить, 
насколько эффективно решаются такие задачи, как пред-
упреждение преступлений, их профилактика, раскрытие 
и расследование.

Для решения вопроса со статистической отчетность 
предлагаю следующий путь решения. Необходимо пере-
смотреть работу органов прокуратуры по предоставлению 
статистической отчетности, дать им своеобразную оценку. 
Критериями такой оценки должны быть своевременность, 
качество и полнота принятия мер по устранению и пресече-

нию нарушений закона, требующих прокурорского реаги-
рования, восстановления нарушенных прав. Отсутствие за-
интересованности в искажении статистической отчетности 
и, в свою очередь, данных о состоянии преступности будет 
способствовать более эффективному принятию управлен-
ческих решений, направленных на выявление, пресечение 
и предупреждение преступлений.

Кроме того, необходимо обеспечить качественную под-
готовку специалистов-статистиков в органах прокуратуры, 
которые будут отвечать за сбор, обработку и анализ стати-
стических данных. Также следует предоставлять им совре-
менные инструменты и технологии для обработки данных 
и подготовки отчетности.

Для того, чтобы повысить эффективность статистиче-
ской отчетности, может быть создана специальная рабочая 
группа, которая будет следить за правильностью и своевре-
менностью предоставления прокуратурой статистических 
данных, а также будет разрабатывать предложения по улуч-
шению процесса сбора и анализа данных.

Важно также активно использовать статистические дан-
ные при разработке стратегии борьбы с преступностью, так 
как это позволит выявлять тенденции и прогнозировать 
возможные изменения ситуации в области правопорядка.

В целом, улучшение статистической отчетности в орга-
нах прокуратуры будет способствовать более эффективной 
борьбе с преступностью и повышению уровня безопасно-
сти в обществе.

Третья проблема организации работы органов проку-
ратуры связана с планированием работы. Так, по мнению 
Е. Р. Ергашева, большая часть прокуроров отказывается 
от составления индивидуального плана, а именно плана-
графика [6, с. 106].

Именно правильное и целесообразное составление 
и планирование деятельности с детальным фиксирова-
нием предстоящих мероприятий в индивидуальный план 
каждого работника прокуратуры, поможет отслеживать 
и контролировать нагрузку каждого подчиненного работ-
ника, позволит большие объемы работы более правильно 
распределять между прокурорами районного звена, учи-
тывая при этом способность, опыт и профессионализм 
сотрудника.

Молодые специалисты должны исполнять поручения 
руководителя и быть под контролем и проверкой. Я со-
гласна с тем, что это может помочь им развить в себе ка-
чества, такие как отвага, дисциплинированность и ответ-
ственность. Однако, я также думаю, что важно найти баланс 
между контролем и доверием, чтобы молодые специали-
сты могли проявить свои лучшие качества и развиваться 
как профессионалы.

Для ведения личного календарного плана на практике 
используются еженедельники установленного образца, где 
предусмотрены разделы, что нужно сделать, в какое время, 
кого пригласить, кому позвонить, где необходимо быть 
и т. д. Индивидуальное планирование существенно помо-
гает распределить время для достижения результативно-
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сти в работе, способствует повышению организованности 
и профессионализма прокурорских работников [4, с. 25].

Также необходимо подчеркнуть, что в настоящее время 
планы работ органов прокуратуры районного звена недо-
статочно структурированы, в свою очередь, это обуслов-
лено тем, что в них не выделяются базовые для органов 
прокуратуры направления: надзорные мероприятия, управ-
ленческие и иные меры.

Для решения вопроса о планировании стоит выделить 
позицию С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус о том, что планы 
должны быть комплексными, конкретными по предмету, 
месту, лицам и срокам его исполнения, реальные, т. е. ос-
новываться на правильном расчете имеющих сил, средств 
и времени, необходимых для их выполнения [2, с. 44].

Каждое планируемое мероприятие должно иметь осно-
вание, к которым относятся как решения вышестоящих ор-
ганов прокуратуры, так и результаты обобщения обраще-
ний граждан, анализ состояния законности и др.

Кроме того, планы должны быть гибкими и подле-
жать корректировке в соответствии с изменяющимися 
обстоятельствами. Важно также учитывать потребности 
и интересы населения при планировании работы орга-
нов прокуратуры. Однако, при этом необходимо сохра-
нять приоритетность осуществления задач, связанных с за-
щитой прав и свобод граждан, обеспечением законности 
и борьбой с преступностью.

В целом, планирование является важным инструмен-
том управления органами прокуратуры и позволяет эф-
фективно использовать имеющиеся ресурсы для достиже-
ния поставленных целей.

Четвертой проблемой является информационно-анали-
тическое обеспечение органов прокуратуры.

Приводя дискурс, Е. Р. Ергашев в своей работе «Ор-
ганизация работы городской (районной) прокуратуры» 
утверждает, что, организуя информационно-аналитиче-
скую работу в городской (районной) прокуратуре, проку-
рор должен приложить максимум усилий чтобы поступив-
шая информация эффективно использовалась для анализа. 
Информации должно быть ровно столько, сколько необхо-
димо для того, чтобы провести анализ конкретного явле-
ния, события, обстановку в городе (районе) [7, с. 123]. Ав-
тор отмечает, что недостаток аналитических данных либо 
их большое изобилие (объем) в большей степени затруд-
няет работу прокурора.

В соответствии с п. 3.1 Регламента Генеральной проку-
ратуры РФ информационно-аналитическая работа осу-
ществляется в целях совершенствования организации 
и управления в системе прокуратуры Российской Феде-
рации, определения приоритетных направлений деятель-
ности, формирования планов, подготовки организаци-
онно-распорядительных и информационно-справочных 
документов Генеральной прокуратуры [8].

Информационно-аналитическая работа находится 
не только в прямой корреляции с результатами деятель-

ности органов и организаций прокуратуры, но и с укрепле-
нием законности и правопорядка в Российской Федерации.

Необходимо отметить, что уровень информационно-
аналитического обеспечения процесса принятия управлен-
ческих решений не всегда достаточен, что является серь-
езной проблемой.

Э. Б.  Хатов, утверждает: «устранению указанных 
и иных неблагоприятных факторов должна способство-
вать не только правильная организация работы в прокура-
туре по всем направлениям, но и упорядоченность поня-
тийного аппарата в сфере информационно-аналитического 
обеспечения» [9, с. 7].

Т. А. Васильева, И. И. Головко, О. Н. Коршунова и др. 
считают, что организация информационно-аналитической 
работы органов прокуратуры и каждого работника проку-
ратуры различна, поскольку каждый использует свои спо-
собы и приемы сбора и обработки информации [10, с. 74].

Стоит согласится с данной точкой зрения, так как каж-
дый сотрудник органов прокуратуры по-своему воспри-
нимает и оценивает информацию, полученную из различ-
ных источников. Тем самым эффективность проведения 
надзорных мероприятий будет зависеть от многих факто-
ров: правильного определения источников информации, 
аналитических способностей самого работника органов 
прокуратуры, а также умение выделять главные и перво-
очередные задачи.

Одной из важнейших задач органов прокуратуры явля-
ется защита законности. Однако, без достаточного инфор-
мационно-аналитического обеспечения это становится не-
возможным. Необходимо предпринять шаги по улучшению 
информационной базы органов прокуратуры.

Сначала, необходимо создать единую систему хране-
ния и обработки данных, которая позволит обеспечить до-
ступ к информации и ее использование для анализа и вы-
работки решений.

Для этого необходимо провести модернизацию инфор-
мационных технологий и внедрить новые информационные 
системы, направленные на цифровизацию органов проку-
ратуры Российской Федерации.

Далее, для эффективного анализа информации и ее ис-
пользования в работе прокуроров, необходимо провести 
обучение сотрудников в области информационной без-
опасности и научить их использовать новые инструменты 
более эффективно.

Кроме того, важно создание механизма сбора информа-
ции о преступлениях на международном уровне. Для этого 
необходимо сотрудничать с международными организа-
циями, а также вести сотрудничество с полицией и дру-
гими правоохранительными органами.

Наконец, необходимо обеспечить гражданскую защиту 
и конфиденциальность персональных данных. Вся инфор-
мация должна храниться в безопасных системах и исполь-
зоваться только для целей, связанных с работой прокура-
туры.
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Проанализировав основные проблемы организации 
работы органов прокуратуры районного звена, а именно 
распределение обязанностей и поручений между работни-
ками прокуратуры, статистическая отчетность, планиро-
вание, информационно-аналитическое обеспечение, кон-
статируем, что пересмотр системы организация работы 
органов прокуратуры приведет к эффективности деятель-
ности прокуратур первичного звена, к их усовершенство-
ванию, дальнейшему развитию, а также укреплению закон-
ности и правопорядка в стране.

Для эффективного функционирования основного звена 
прокурорской системы необходимо: организовать рацио-
нальное распределение обязанностей и задач между чле-
нами коллектива, определить приоритетные направле-
ния работы прокуратуры, учитывая особенности района 

или города; обеспечить высокий уровень профессиона-
лизма работников прокуратуры и их постоянное повыше-
ние квалификации; организовать эффективную систему 
взаимодействия с другими правоохранительными орга-
нами и государственными учреждениями, осуществлять 
контроль за соблюдением законности и прав и своевре-
менно реагировать на нарушения; проводить информаци-
онно-аналитическую работу по вопросам соблюдения прав 
и снижению правонарушений, стимулировать работников 
прокуратуры к высокому профессиональному и личност-
ному росту; вести открытое информационное простран-
ство и контролировать деятельность своих сотрудников; 
разрабатывать долгосрочные стратегии работы прокура-
туры для обеспечения стабильности и устойчивости в ра-
боте данной организации.
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В настоящее время сделки являются ключевым звеном 
гражданских правоотношений. Институт сделок был 

известен миру еще с античных времен. Статья 153 Граждан-
ского кодекса РФ [1] определяет сделки как действия гра-
ждан и юридических лиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязан-
ностей. Данная дефиниция указывает нам на то, что воз-
никающий в результате заключения сделки юридический 
факт порождает ожидаемый участниками сделки право-
вой результат.

Условиями действительности сделок являются: 1) содер-
жание и правовой результат сделки не должен противоре-
чить закону и иным правовым актам; 2) каждый участник 
сделки должен обладать правоспособностью и дееспособ-
ностью, необходимыми для ее совершения; 3) волеизъявле-
ние участника сделки должно соответствовать его действи-
тельной воле; 4) Сделка должна быть совершена в форме, 
предусмотренной законом.

Таким образом, отсутствие одного из вышеуказанных 
обязательных условий будет являться основанием для при-
знания сделки недействительной.

Тенденции последних лет свидетельствуют о высоком 
уровне количества судебных споров о признании сделок 
недействительными.

Так, согласно данным судебной статистики РФ [2] ко-
личество споров о признании сделок недействительными 
в 2020 г. составило 896 дел, из них удовлетворено 233 иска; 
в 2021 г. — 1172 дела, их них удовлетворено 325 исков; 
в 2022 г. — 907 дел, из них удовлетворено 273 иска.

На основании указанного видно, что в 2022 г., по срав-
нению с данными аналогичного периода 2021 г., показатели 
общего количества рассматриваемой категории дел сокра-
тилось. Между тем, невысокой остается доля удовлетво-
ренных исков. Это может быть связано, в том числе с во-
просами правильного толкования понятийного аппарата, 
составляющего институт недействительности сделок.

Относительно правовой природы недействительных 
сделок существует несколько позиций ученых и правоведов. 
Одни считают, что ввиду несоответствия закону и отсут-
ствия признаков правомерности такие действия граждан 
нельзя назвать сделкой, поскольку являются уже противо-
правными действиями [3]. Другая позиция основывается 
на том, что само по себе несоответствие сделки нормам 
права еще не свидетельствует о ее противоправности [4].

Гражданский кодекс РФ в ст. 166 производит деление не-
действительных сделок на ничтожные и оспоримые. К по-
следним относится сделка, совершенная под влиянием об-
мана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств.

При анализе ст. 179 ГК РФ можно заметить отсутствие 
определения обмана. В научной литературе в качестве об-
мана рассматриваются действия, заключающиеся в сооб-
щении ложных сведений или же умолчании о существен-
ных фактах, в результате чего исключается возможность 
объективной оценки действительности [5].

Гражданское законодательство выделяет еще одно осно-
вание для признания недействительной сделки, совершен-
ной с пороками воли их участников. Речь идет о сделках, со-
вершенных под влиянием неблагоприятных обстоятельств, 
или кабальных сделках. Формирование воли в таком случае 
происходит за счет определенных обстоятельств, вынужда-
ющих лицо совершить сделку. Одним из важных элементов 
кабальной сделки является осведомленность контрагента 
о наличии сложившихся тяжелых обстоятельствах другого 
участника, и в целях извлечения выгоды из сделки недоб-
росовестное лицо намеренно пользуется этим. Стоит также 
отметить, что гражданское законодательство не содержит 
перечень тяжких, неблагоприятных обстоятельств, кото-
рые приводят к признанию сделки кабальной.

На практике зачастую возникают сложности доказы-
вания квалифицирующих признаков кабальной сделки. 
При этом встречаются расхождения в части толкования 
судами сущности квалифицирующих признаков такой 
сделки, что снижает вероятность признать факт ее недей-
ствительности.

Резюмируя все вышесказанное, можно прийти к следу-
ющим выводам. Гражданский кодекс РФ в ст. 179 закреп-
ляет такой вид оспоримых сделок, как сделка, совершенная 
под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприят-
ных обстоятельств. При наличии соответствующих дока-
зательств и соблюдении порядка оспаривания такая сделка 
признается недействительной.

В связи с отсутствием законодательного закрепления 
определений обмана, насилия, угрозы, а также квалифици-
рующих признаков кабальной сделки в правоприменитель-
ной практике существует проблемы относительного едино-
образного применения положений ст. 179 ГК РФ, а также 
идентификации указанных категорий в судебных спорах. 
Отсутствие единого понятийного аппарата в рамках рассма-



582 «Молодой учёный»  .  № 20 (467)   .  Май 2023 г.Юриспруденция

триваемого вопроса приводит к свободному толкованию 
и индивидуально-субъективному пониманию ст. 179 ГК РФ.

На основании указанного, на сегодняшний день име-
ется необходимость на законодательном уровне внести 

правовую определенность относительно понятий «обман», 
«насилие», «угроза», выделить их существенные признаки, 
определить категории «крайне невыгодные условия», «тя-
желые обстоятельства».
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Сделка признается недействительной, если такая сделка 
нарушает права и законные интересы лица, оспарива-

ющего сделку, в том числе, если она повлекла за собой не-
благоприятные последствия.

В соответствии со ст. 179 ГК РФ [1] сделка, совершен-
ная под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблаго-
приятных обстоятельств, может быть признана судом не-
действительной по иску потерпевшего.

При рассмотрении исков по данной категории дел ис-
тец должен доказать, что является потерпевшим. Решением 
Арбитражного суда Московского округа в удовлетворении 
иска было отказано ввиду того, что истец не предоставил 
совокупность обстоятельств, позволяющих квалифици-
ровать сделку как кабальную. Кроме того, не был подтвер-
жден статус заявителя как потерпевшего [2].

В научной литературе поднимается вопрос, связанный 
с ограничением круга лиц, обладающих правом на оспари-
вание сделки. Закон говорит о том, что заявить о недействи-
тельности сделки может потерпевший, который является 
стороной сделки. Вместе с тем, понятие недействительной 
сделки предполагает нарушение прав и законных интересов 
лица, которое не всегда может являться стороной сделки.

Как указывалось ранее, положения ст. 179 ГК РФ не со-
держат понятия «обман», «насилие», «угроза», а также 
квалифицирующих кабальную сделку признаков таких, 
как «крайне невыгодные условия», «тяжелые обстоятель-
ства».

В правоприменительной практике наблюдаются расхо-
ждения относительно толкования вышеуказанных понятий. 
Кроме того, имеют место случаи, когда суды признают со-
бранную по делу доказательственную базу недостаточной 
для признания сделки недействительной.

Рассмотри некоторые выводы судов.
Для признания сделки недействительной не всякая 

угроза может быть основанием. Учитывается лишь угроза, 
имеющая реальный, а не предположительный характер. Во-
прос о реальности, исполнимости и значительности угрозы 
решается судом исходя из конкретных обстоятельств дела. 
Так, ООО «ФасадКомплектСтрой» (далее — Подрядчик) 
обратилось в суд с исковым заявлением к ООО «Феста» 
(далее — Генподрядчик) о признании сделки недействи-
тельной. Исковое заявление мотивировано тем, что согла-
шение было подписано Подрядчиком под влиянием об-
мана на крайне невыгодных условиях, у Генподрядчика 
отсутствовали правовые основания для начисления не-



583“Young Scientist”  .  # 20 (467)  .  May 2023 Jurisprudence

устойки по договору подряда. В ходе судебного разбира-
тельства доказательства реальности, исполнимости и зна-
чительности угрозы Подрядчиком предоставлены не были. 
Наличие со стороны Подрядчика возражений по сроку ис-
полнения им обязательств само по себе не подтверждает 
факт насилия, угрозы, исходившей от Генподрядчика либо 
третьих лиц, действующих в интересах Генподрядчика, на-
правленной на понуждение к подписанию оспариваемого 
соглашения [3].

Важным моментом для признания сделки, совершен-
ной под влиянием обмана, недействительной является на-
хождение обстоятельств, относительно которых потер-
певший был обманут, в причинной связи с его решением 
совершить сделку. Так, например, истец не предоставил до-
казательства, свидетельствующие о том, что адрес и номер 
телефона ответчика явились существенными обстоятель-
ствами для принятия им решения заключить сделку. Су-
дом было установлено также, что об указанных сведениях 
истец мог узнать из выписки ЕГРЮЛ.

Для того, чтобы признать кабальную сделку недей-
ствительной, суд должен установить совокупность таких 
факторов, как стечение тяжелых обстоятельств для истца, 
крайняя ее невыгодность, связь между тяжелыми обстоя-
тельствами и заключением договора, использование кон-
трагентом тяжелого положения истца. Следует подчерк-
нуть, что каждый отдельный признак сам по себе не может 
являться основанием для признания сделки недействи-
тельной.

Так, например, ООО «Рассвет» обратилось в суд с иско-
вым заявлением к ООО «Валро» о признании сделки недей-
ствительной. Заявитель счел, что стоимость заключенной 
сделки значительно превышает среднюю стоимость анало-

гичных услуг в регионе. Суд при разрешении спора не от-
нес завышенную цену сделки и ее менее выгодные условия 
по сравнению с иными аналогичными сделками к крайне 
невыгодным условиям. Не были установлены и иные ква-
лифицирующие кабальную сделку признаки [4].

Таким образом, заключение недействительной сделки 
влечет нарушение прав и законных интересов лица. Потер-
певший, являющийся стороной сделки, может обратиться 
в суд за защитой нарушенных прав. На основании указан-
ного, возникает необходимость конкретизации на законо-
дательном уровне понятия «потерпевший», поскольку та-
ковым может выступать не только лицо, непосредственно 
участвующее в сделке, но и лицо, чьи права были нарушены 
вследствие ее заключения.

Правильное определение оснований недействительно-
сти сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, 
угрозы или неблагоприятных обстоятельств, недействи-
тельной имеет существенное значение для разрешения спо-
ров. Проблемными остаются вопросы доказывания.

Анализ правоприменительной практики показал, 
что суды зачастую вынуждены самостоятельно определять 
критерии понятий в рассматриваемой категории сделок, 
при этом стараясь при наличии сомнений и недостаточ-
ности обстоятельств для квалификации установить дру-
гие основания недействительности, применение которых 
имеет более прозрачное токование. В связи с указанным 
возникают расхождения в части установления квалифи-
цирующих рассматриваемую категорию споров признаков. 
Между тем, выводы судов имеет важное практическое зна-
чение, и они могли бы стать основой для формирования 
единого понятийного аппарата, составляющего институт 
недействительности сделок в рамках ст. 179 ГК РФ.
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Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг: некоторые 
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В статье освещаются основные особенности деятельности института финансового уполномоченного. Рассматри-
ваются спорные правовые подходы, сформированные судами при рассмотрении споров по искам финансовых организаций 
об отмене или изменении решения финансового уполномоченного.

Ключевые слова: уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг, снижение неустойки, финансовая ор-
ганизация.

Институт финансового уполномоченного по правам по-
требителей финансовых услуг (финансового омбудс-

мена) функционирует в России уже пятый год. Его дея-
тельность регулируется Федеральным законом от 04 июня 
2018 года N 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потре-
бителей финансовых услуг» [1] (далее — Закон N 123-ФЗ). 
Главной целью учреждения нового юрисдикционального 
института явилось обеспечение защиты прав потребителей 
финансовых услуг как слабой стороны в спорах с финан-
совыми организациями посредством упрощения и ускоре-
ния разрешения этих споров без обращения сторон в суд.

Досудебное урегулирование споров с помощью инсти-
тута финансового омбудсмена имеет ряд достоинств, к ко-
торым можно отнести следующие:

— простая процедура взаимодействия со службой.
Потребитель может направить обращение как на бу-

маге так и в форме электронного документа. Службой фи-
нансового уполномоченного в 2021 году были запущены 
несколько цифровых проектов, которые призваны сделать 
взаимодействие с финансовым уполномоченным более 
безопасным и удобным. Пользователь личного кабинета 
потребителя финансовых услуг теперь проходит процесс 
идентификации и аутентификации только посредством 
подтвержденной записи в ФГИС ЕСИА (Федеральная го-
сударственная информационная система «Единая система 
идентификации и аутентификации»), что облегчает про-
цедуру регистрации, так как все данные потребителя за-
полняются автоматически. Кроме того, использование 
ФГИС ЕСИА исключает мошеннические действия, связан-
ные с подменой личности или незаконным использованием 
персональных данных.

С 31 декабря 2021 года на «Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (Госуслуги)» появилась 
возможность подачи потребителем обращения в службу 
финансового уполномоченного.

Кроме того Служба финансового уполномоченного 
обеспечивает электронное взаимодействие с ФССП России 
(Федеральная служба судебных приставов). Удостоверение 
финансового уполномоченного, которое является исполни-
тельным документом, передается в ФССП России исключи-
тельно в форме электронного документа, который подпи-
сан усиленной квалифицированной электронной подписью. 
По просьбе потребителя финансовый уполномоченный на-
правляет приставам удостоверение на исполнение.

— рассмотрение обращения бесплатно.
Согласно ч. 6 ст. 16 Закона N 123-ФЗ финансовый упол-

номоченный принимает и рассматривает обращения бес-
платно. Исключение составляют случаи, когда право тре-
бования к финансовой организации уступлено третьему 
лицу. В таком случае обращение рассматривается за плату, 
установленную Советом службы. На сегодняшний день 
размер платы составляет 15 000 рублей за одно обращение.

— подготовка обращения не требует специальных юри-
дических познаний.

Ст. 17 Закона N 123-ФЗ не требует от потребителя ука-
зывать правовые нормы, на которых основывается его об-
ращение. Достаточно предоставить сведения о себе (та-
кие сведения автоматически заполняются системой ФГИС 
ЕСИА), сведения о финансовой организации, о предмете 
спора, а также предоставить документы, подтверждающие 
соблюдение претензионного порядка (направление претен-
зии в финансовую организацию).

— короткие сроки рассмотрения обращения потреби-
теля.

Обращение рассматривается финансовым уполномо-
ченным в течение пятнадцати рабочих дней, а в случае 
уступки права требования к финансовой организации — 
в течение тридцати рабочих дней. При этом рассмотрение 
происходит в заочной форме.

Таким образом, у потребителя финансовой услуги есть 
эффективный и простой механизм досудебного урегули-
рования спора с финансовой организацией, который по-
зволяет самостоятельно, без привлечения юристов, защи-
тить свои права.

Все выше перечисленные достоинства института отно-
сятся к этапу обращения потребителя за восстановлением 
нарушенных прав. После принятия обращения финансовый 
уполномоченный начинает с ним работать и здесь возни-
кают различные неоднозначные ситуации, позволяющие 
финансовой организации манипулировать процессом рас-
смотрения обращения, а также его обжалования.

Наиболее остро в правоприменительной практике стоит 
проблема снижения судами неустойки, которая была взы-
скана финансовым уполномоченным, до размера неустойки, 
которая была выплачена финансовой организацией в доб-
ровольном порядке.

Статья 26 Закона № 123-ФЗ устанавливает, что финан-
совая организация в случае несогласия с решением финан-
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сового уполномоченного имеет право обжаловать это ре-
шение в суде.

Согласно отчетам, размещенным на официальном сайте 
финансового уполномоченного в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» https://finombudsman.ru 
по состоянию на 31.03.2021 года финансовые организации 
обжаловали 30 % решений финансового уполномоченного, 
принятых в пользу потребителя в 2019 году. Из них 25,7 % 
решений оставлено судом в силе (финансовой организа-
ции в иске отказано). В 72,5 % случаев судом принято реше-
ние об изменении решения финансового уполномоченного.

В 2020 году финансовыми организациями было обжа-
ловано уже 38,1 % решений финансового уполномоченного. 
Из них 46,91 % решений оставлены в силе, в 48,99 % случаев 
решения финансового уполномоченного изменены судом.

По состоянию на 31.03.2022 года финансовые организа-
ции обратились в суд за обжалованием решений финансо-
вого уполномоченного в 34,6 % случаев, при этом 46,3 % ре-
шений финансового омбудсмена оставлены в силе, а в 39,8 % 
случаев суд принял решение об изменении решения финан-
сового уполномоченного.

На первый взгляд может сложиться впечатление, что от-
носительно большой процент случаев, когда суд принял ре-
шение об изменении решения финансового уполномочен-
ного, говорит о низкой эффективности работы данного 
института. Однако следует отметить, что в тех случаях, ко-
гда суд принимает решение об изменении решения финан-
сового омбудсмена, такое решение в большинстве случаев 
принимается в отношении размера неустойки. Согласно 
ст. 333 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ) решение о сни-
жении размера неустойки принимается судом. В соответ-
ствии со ст. 11 ГК РФ Защиту нарушенных или оспорен-
ных гражданских прав осуществляет суд, арбитражный 
суд или третейский суд. Таким образом, в случае наруше-
ния сроков исполнения обязательства финансовой органи-
зации перед потребителем финансовый уполномоченный, 
вынося решение о взыскании неустойки с финансовой орга-
низации, не вправе применять указанную норму. При этом 
само по себе отсутствие у финансового уполномоченного 
права на уменьшение размера взыскиваемой неустойки 
в порядке ст. 333 ГК РФ не препятствует последнему рас-
смотреть требования потребителя о ее взыскании с финан-
совой организации, что представляется пробелом в право-
вом регулировании его деятельности, так как в некоторых 
случаях размер заявленной потребителем неустойки явно 
несоразмерен последствиям нарушенного обязательства. 
Финансовые организации понимая, что закон дает им право 
обратиться в суд с требованием о снижении неустойки, ак-
тивно пользуются этой возможностью. При этом размер 
неустойки может быть уменьшен судом, в том числе не-
устойки, взысканной решением финансового уполномочен-
ного, при условии явной несоразмерности неустойки по-
следствиям нарушения. Это возможно в исключительных 
случаях и только по заявлению ответчика с обязательным 
указанием мотивов, по которым суд полагает уменьшение 

размера неустойки допустимым. [2] На практике суды до-
вольно часто снижают неустойку по заявлению финансо-
вой организации, игнорируя необходимость приведения 
каких-либо конкретных мотивов, обосновывающих допу-
стимость уменьшения размера взыскиваемой неустойки, 
а финансовые организации не предоставляют доказатель-
ства, подтверждающие несоразмерность неустойки послед-
ствиям нарушенного обязательства. [3]

По мнению главного финансового уполномоченного 
Ю. В. Воронина, такая практика имеет негативные послед-
ствия для потребителей, так как такое обжалование вле-
чет за собой приостановку исполнения решения финансо-
вого уполномоченного до вступления в силу решения суда. 
В итоге, потребитель не может получить исполнение по ре-
шению финансового уполномоченного, причем, не только 
в части неустойки, а по всему решению в целом. [4] Таким 
образом, нивелируется главная цель создания института 
финансового уполномоченного — простая и быстрая про-
цедура защиты прав потребителей финансовых услуг.

В этой связи Службой финансового уполномоченного 
предлагаются различные способы решения проблемы. На-
пример, наделить финансового уполномоченного правом 
снижения неустойки в соответствии со специально уста-
новленными критериями. Во-вторых, в рамках сферы обя-
зательного страхования гражданской ответственности 
определить в законах, регулирующих данную сферу, макси-
мальный размер взыскиваемой неустойки, при этом уста-
новить запрет на ее снижение. В-третьих, в случае обжа-
лования финансовой организацией решения финансового 
уполномоченного, — установить возможность частичного 
приостановления исполнения решения уполномоченного, 
а именно в той части, которая обжалуется финансовой ор-
ганизацией. [5]

Наделение финансового уполномоченного правом сни-
жения неустойки фактически наделяет его квазисудебной 
функцией. Аналогичная функция имеется в рамках адми-
нистративного производства: должностное лицо, которое 
не выступает судьей, вправе на свое усмотрение менять 
размер штрафа в зависимости от ряда обстоятельств и тя-
жести нарушения. По мнению Ю. В. Воронина финансовый 
омбудсмен также может обладать таким правом.

Своеобразный статус финансового омбудсмена в пра-
вовом поле финансового рынка заключается в том, что он 
является общественным институтом, наделенным госу-
дарственно-властными полномочиями, иными словами, 
финансовый уполномоченный наделен специфической 
компетенцией (рассмотрение обращений потребителей 
финансовых услуг), и его решения по таким обращениям 
обеспечиваются мерами государственного принуждения. 
Принимая это во внимание, полагаем, что наделение фи-
нансового уполномоченного правом снижения неустойки 
является необходимой и оправданной мерой, при условии, 
что будут выработаны четкие критерии такого снижения. 
Применение такой нормы существенно сократит время раз-
решения споров, так как у финансовой организации не бу-
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дет дополнительного повода для обращения в суд с целью 
оспорить решение финансового уполномоченного в части 
размера неустойки. В итоге, деятельность института финан-
сового уполномоченного приблизится к заявленным целям, 
в частности: быстрый, объективный и простой механизм 
защиты прав потребителей финансовых услуг как заведомо 
слабой стороны спора.

Подводя итог, можно с уверенностью заявить, что ин-
ститут досудебного регулирования на финансовом рынке 

прочно занял свое особое место в процессе защиты прав 
потребителей финансовых услуг. Институт финансового 
уполномоченного в целом справляется с поставленной за-
дачей по восстановлению и защите прав потребителей фи-
нансовых услуг, однако практика показывает, что имеются 
некоторые спорные вопросы правоприменения, и назрела 
необходимость повышения эффективности института, 
в том числе посредством внесения соответствующих из-
менений в законодательство.
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В статье проанализированы проблемы применения мер административной ответственности к несовершеннолет-
ним лицам. Выделены основные проблемы в вопросах связанных, с применением мер административной ответственно-
сти в правонарушениях, связанных с мелким хулиганством; употреблением различных наркотических средств и психо-
тропных препаратов. Исследованы вопросы, связанные с минимальным возрастом административной ответственности 
несовершеннолетних. Были представлены аргументы в пользу неэффективности таких мет административной ответ-
ственности как, административный штраф и административный арест
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Problems of applying administrative liability measures to minors
The article analyzes the problems of applying measures of administrative responsibility to minors. The main problems are identified in 

matters related to the application of measures of administrative responsibility in offenses related to petty hooliganism; the use of various 
narcotic drugs and psychotropic drugs. Issues related to the minimum age of administrative responsibility of minors are investigated. 
Arguments were presented in favor of the ineffectiveness of such methods of administrative responsibility as an administrative fine 
and administrative arrest.

Keywords: juvenile offenders, administrative punishment, offenses, Code of Administrative Offenses, measure of administrative 
responsibility, administrative arrest, administrative fine.

На данном этапе развития общества и государства очень 
современными проблемами в области административ-

ного права являются, проблемы привлечения несовершен-
нолетних к административной ответственности. С несовер-
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шеннолетними правонарушителями необходимо бороться, 
так как по статистике 40 % правонарушений в РФ, соверша-
ются несовершеннолетними. Также необходимо заметить, 
что несмотря на то, что «Кодекс РФ об административных 
правонарушениях» [4] часто подвергается реформирова-
нию, он не регулирует необходимым образом институт ад-
министративной ответственности несовершеннолетних.

Важно отметить, что в Кодексе РФ об административ-
ных правонарушениях (далее КоАП) нет законодательного 
закрепления определения «административная ответствен-
ность». Однако ст. 2.3 КоАП определяет несовершеннолет-
них, в качестве специального субъект административной 
ответственности. Согласно ст. 2.3 КоАП РФ: «администра-
тивной ответственности подлежит лицо, достигшее к мо-
менту совершения административного правонарушения 
возраста шестнадцати лет. С учетом конкретных обстоя-
тельств дела и данных о лице, совершившем администра-
тивное правонарушение в возрасте от шестнадцати до во-
семнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав указанное лицо может быть освобождено 
от административной ответственности с применением 
к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным 
законодательством о защите прав несовершеннолетних».

Дела об административных правонарушениях, совер-
шенных лицами не достигшими возраста совершеннолетия, 
могут рассматриваться Комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их права. ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности право-
нарушений несовершеннолетних» [5] закрепляет полномо-
чия КПДН по назначению к несовершеннолетним админи-
стративного наказания. Тщательно рассмотрев различные 
меры ответственности несовершеннолетних, мы пришли 
к выводу, что чаще всего к ним применяется предупре-
ждение и административный штраф. Административным 
законодательством не предусмотрены отдельные инстру-
менты воздействия для несовершеннолетних. В таком слу-
чае применяются некоторые наказания, закрепленные в ст. 
3.2 КоАП, и правоприменитель сталкивается с определен-
ными проблемами. Рассмотрим некоторые из них.

Наиболее важной проблемой, вокруг которой проис-
ходят, множество дискуссий правоведов является возраст 
несовершеннолетнего правонарушителя, который пре-
пятствует полной реализации целей наказания. А в опре-
деленных случаях полное его отсутствие в связи с привле-
чением к ответственности законных представителей. Рост 
числа случаев совершения правонарушения несовершенно-
летними, подталкивает законодателя задуматься о необхо-
димости изменения возрастных ограничений администра-
тивной ответственности несовершеннолетних. В качестве 
примера следует привести мнения ученых-правоведов в об-
ласти административного права: Л. Б. Антонова и Н. В. По-
лякова считают, что снижение возраста административной 
ответственности для несовершеннолетних является рацио-
нальным решением для предотвращения роста числа пра-
вонарушений, совершаемых несовершеннолетними, так 

как: «опасность и противоправность которых очевидно 
должны осознаваться большинством подростков уже в ран-
нем возрасте». [6, 166]

Проиллюстрируем данную проблему на примере труд-
ностей назначения для несовершеннолетних администра-
тивного наказания за совершение мелкого хулиганства. Ис-
ходя из ч. 1. ст. 20.1 КоАП под мелким хулиганством следует 
понимать: «нарушение общественного порядка, выражаю-
щее явное неуважение к обществу, сопровождающееся не-
цензурной бранью в общественных местах, оскорбитель-
ным приставанием к гражданам, а равно уничтожением 
или повреждением чужого имущества. За данное право-
нарушение исходя из ст. 2.3 КоАП предполагается наказа-
ние для лиц, достигших 16-летнего возраста.

Также необходимо отметить, что последствием совер-
шения мелкого хулиганства являются достаточно суро-
вые виды административного наказания, а именно штраф 
и административный арест, что же касается примене-
ния административных мер воздействия, то следует от-
метить, что к несовершеннолетним административный 
арест не применяется. Если обратиться к мнению зако-
нодателя в этом вопросе, то стоит отметить, что админи-
стративный арест применяется только к лицам, достигшим 
18-летнего возраста.

Относительно административного штрафа, мнения 
ученных разняться по этому поводу. Одни считают, что ад-
министративный штраф является вполне эффективным на-
казанием, посредством которого реализуется цель админи-
стративного наказания как «покарать правонарушителя». 
Другая половина правоведов придерживается такого мне-
ния, что административный штраф не является эффектив-
ной мерой административного наказания для несовершен-
нолетних правонарушителей. Например, А. Я. Сеньчура, 
считает, что «штраф является самым мягким видом на-
казания в системе наказаний». [8, с. 242]. Так как штраф, 
как мера административной ответственности может при-
менятся в случае наличии у несовершеннолетнего право-
нарушителя своего имущества. Но также исходя из ст. 32.2 
КоАП следует, что административный штраф назначается 
и тогда, когда правонарушитель не обладает имуществом, 
в такой ситуации административный штраф взыскивается 
с родителей. В такой ситуации несовершеннолетний пра-
вонарушитель фактически остается безнаказанным. В ка-
честве решения данной проблемы многие правоведы в об-
ласти административного права предлагают: введение 
обязательных работ.

К примеру, А. А. Беженцев считает: «принятие таких 
мер принудительного воздействия явилось бы действен-
ным средством воспитания и уважительного отношения 
к труду несовершеннолетних». [1, с. 24]. Для осуществле-
ние данной меры необходимо внести изменения в право-
применительную практику, использования механизмов, 
вышесказанного вида административной ответственности.

Очередной трудностью установления мер администра-
тивной ответственности к несовершеннолетним является 
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присутствие в административной нормативно-правовой 
базе пробелов, а также противоречий. К примеру, за упо-
требление наркотических средств без назначения врача 
ответственность предусматривается для лиц, достигших 
возраста 16 лет. Однако в соответствие со ст. 20.22 КоАП: 
«предусматривается административная ответственность 
родителей или лиц, их заменяющих, за данное неправо-
мерное поведение несовершеннолетних лиц, не достигших 
16 лет, в общественных местах». [3, с. 91].

Среди проблем применения мер административной от-
ветственности к несовершеннолетним, можно также выде-
лить затруднения в привлечении несовершеннолетних лиц, 
имеющих иностранное гражданство к административной 
ответственности. КоАП не регулирует данную сферу.

В заключение стоит сделать определенные выводы:

1. В КоАП следует закрепить основы регулирования 
административной ответственности несовершеннолетних, 
а именно предусмотреть понятие, особенности применения 
к данным субъектам мер административной ответственно-
сти.

2. Законодателю следует задуматься о рациональности 
использования такой меры административной ответствен-
ности, как обязательные работы.

3. Усовершенствовать административное регулиро-
вание в сфере привлечения несовершеннолетних к ответ-
ственности за совершение таких правонарушений как, упо-
требление наркотических средств и мелкое хулиганство.

4. Законодательно урегулировать вопросы связанные 
с административной ответственность несовершеннолет-
них иностранных граждан и лиц без гражданства.
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Вопросы функционирования права в пространстве, 
в кругу лиц и во времени в течение последних деся-

тилетий традиционно рассматриваются уголовно-право-
вой наукой. Однако в последние годы возник ряд явлений, 
на которые пока не дали адекватного ответа ни теория, 
ни практика. Среди них выделяются, в частности, отсут-
ствие законодательного регулирования уголовного су-
допроизводства. «Анализ вопросов действия уголовного 
права в пространстве, в кругу лиц и во времени позво-
ляет определить факторы, влияющие на формирование си-
стемы уголовного права в России, проследить эволюцию 

этого института уголовного права. право, чтобы понять 
отечественный и зарубежный опыт соответствующей по-
литики. правовые решения и положительно использовать 
их в практике реализации правовых предписаний в совре-
менных условиях» [6].

Также наибольшие трудности для сотрудников право-
охранительных органов всех уровней вызывает примене-
ние обратной силы уголовного закона.

Ключевые слова: уголовное право, действие уголовного 
закона в пространстве, действие уголовного закона на круг 
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лиц, уголовное законодательство, действие уголовного за-
кона во времени, обратная сила уголовного закона.

Введение:
«Развитие прав и свобод человека, закрепленных Кон-

ституцией Российской Федерации, а также возрастающее 
значение личности в общественной жизни устанавливают 
необходимость использования соответствующих и бо-
лее изощренных средств воздействия уголовно-правового 
характера. Это важно, так как нормы уголовного права 
учитывают наиболее острые формы вмешательства в об-
щественные отношения и личную жизнь человека и по-
этому требуют повышенного внимания и детального из-
учения» [13].

«Повышение требований и задач борьбы с преступно-
стью, направленных на регулирование законности в госу-
дарстве и защиту прав и интересов граждан, а также по-
требности правоохранительных органов требуют большей 
разработки методической основы уголовного права. Одной 
из таких существующих проблем является изучение кон-
цептуальных основ учения о действии уголовного права 
и осмысление практики применения отдельных норм уголов-
ного права в деятельности правоохранительных органов» [7].

Действие уголовного закона Российской Федерации 
в пространстве в соответствии с территориальным принци-
пом выражено в ч. 1 Ст. 11 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации (далее — УК РФ), которая гласит, что «лицо, со-
вершившее преступление на территории Российской Фе-
дерации, подлежит уголовной ответственности по уго-
ловному законодательству Российской Федерации» [3]. 
Как уже стало понятно — на международном уровне суще-
ствует множество законов, позволяющих уточнить, какие 
действия необходимо предпринять в конкретном случае. 
И как видно на примерах законодательных актов между-
народных организаций, во многих из них есть статьи, по-
зволяющие государству предпринять два и более действия 
в отношении сложившейся ситуации. То есть эти акты 
не ограничивают юрисдикцию какой-либо страны, давая 
им возможность выбирать ряд действий.

Также проблема действия уголовного права в простран-
стве заключается в том, что «преступления могут совер-
шаться представителями нескольких стран одновременно. 
То есть преступления могут быть совершены гражданином 
Российской Федерации, Беларуси, Украины, Грузии на тер-
ритории Узбекистана. В результате у стран возникает во-
прос о том, кто может рассматривать данное преступление. 
Но чаще всего эта проблема решается просто изданием ме-
ждународного акта между этими странами, в котором учи-
тывается мнение каждого государства» [11]. Статьи 11 и 12 
УК РФ также устанавливают принципы действия уголов-
ного права в пространстве, которые, по мнению многих 
ученых, можно разделить на пять видов.

«Они включают принципы: территориальный, все-
общий, собственности, защиты и гражданства» [3]. Су-
ществуют многочисленные примеры, когда лица, осуще-
ствляющие определенную официальную деятельность 

на иностранной территории и обладающие дипломати-
ческим иммунитетом, тем не менее, подвергались уголов-
ному преследованию без уведомления государства проис-
хождения. В конечном счете, для государств это опять же 
вопрос политики — намеренно ограничивать юридическую 
силу определенных международных актов для собствен-
ного удобства. В заключение следует отметить, что терри-
ториальный принцип, пожалуй, является одним из самых 
важных для определения границ уголовного права в про-
странстве, поскольку юрисдикция большинства преступле-
ний может быть определена территориальным принципом.

Именно поэтому другие принципы уголовного права 
обычно не пересекают границ. Однако, когда возникает 
необходимость охарактеризовать идеальное преступле-
ние, можно обратиться к другим принципам, которые мо-
гут помочь дать более подробный ответ о том, с кем следует 
иметь дело в случае совершения определенного преступле-
ния. Но все равно принципы уголовного права могут соче-
таться в пространстве и влиять друг на друга.

«Если рассматривать уголовное право по кругу лиц, 
то оно работает не совсем одинаково, несмотря на то что од-
ним из основополагающих принципов уголовного права 
является принцип равенства. Это связано с особым ха-
рактером официальной деятельности. Так, иностранцы, 
обладающие дипломатическим иммунитетом, не привле-
каются к уголовной ответственности. Как правило, такие 
лица считаются персонами нон грата (нежелательными ли-
цами) и высылаются из Российской Федерации. Однако ди-
пломаты, совершившие преступления в России, могут быть 
привлечены к ответственности по уголовному законода-
тельству страны, которую они представляют» [5].

Президент Российской Федерации, члены Федерального 
Собрания и судьи пользуются определенным иммуните-
том от уголовной ответственности. «Привлечение этих лиц 
к уголовной ответственности затруднено и связано с вы-
полнением определенных процедур. Для того чтобы при-
влечь к уголовной ответственности Президента Российской 
Федерации, необходимо провести в отношении него про-
цедуру отрешения (импичмента) в соответствии с требо-
ваниями Конституции Российской Федерации» [11].

«Уголовный кодекс четко определяет круг лиц, на кото-
рых он распространяется:

а) все граждане России, лица без гражданства и ино-
странцы, совершившие преступления на территории рес-
публики. Однако в отношении иностранцев они входят 
в ее состав. Ч. 4 Ст. 11 УК РФ предусматривает исключе-
ние: УК РФ не распространяется на дипломатических пред-
ставителей (послов, посланников, атташе и членов их се-
мей), других граждан, пользующихся иммунитетом (членов 
парламентских и правительственных делегаций, находя-
щихся в России с официальными визитами, членов их се-
мей и прочие);

б) граждане России и постоянно проживающие в России 
и лица без гражданства, совершившие уголовное преступле-
ние за границей и не осужденные за границей, привлекаются 



590 «Молодой учёный»  .  № 20 (467)   .  Май 2023 г.Юриспруденция

в соответствии с положениями Уголовного кодекса России, 
но их наказание не должно превышать пределов, предусмо-
тренных Уголовным законодательством их страны;

в) военнослужащим вооруженных сил, дислоцирован-
ных за границей, если они совершили там преступление, 
наказание не может превышать пределов, предусмотрен-
ных Уголовным кодексом этой страны, если

1) преступление направлено против интересов России;
2) имеется международный договор, при  условии, 

что они не были осуждены за границей и преследуются 
на территории Российской Федерации» [2].

В соответствии с общим принципом действия уголов-
ного закона во времени в Российской Федерации, закреп-
ленным в ч. 1 Ст. 9 УК РФ — при определении преступности 
и наказуемости деяния необходимо применять Уголовный 
кодекс, действовавший во время совершения преступления. 
Н. С. Таганцев подчеркивает, что «новый действующий Уго-
ловный кодекс должен применяться ко всем деяниям, ко-
торые считались преступными во время их принятия. Он 
подчеркивает, что он должен применяться к деяниям. По-
этому ретроспективное действие не могут иметь только та-
кие вновь принятые законы, устанавливающие преступ-
ность тех или иных деяний» [6, с. 270].

Согласно статье 54 Конституции Российской Федера-
ции — законы, устанавливающие или отягчающие ответ-
ственность, не могут иметь обратной силы, и никто не мо-
жет быть привлечен к ответственности за деяние, которое 
в момент его совершения не считалось преступным. Этот 
принцип, закрепленный в УК РФ, означает, что Уголов-
ный кодекс не применяется к преступлениям, совершен-
ным до вступления закона в силу.

«Даже если предварительное следствие или судебное 
разбирательство по уголовному преступлению проводятся 
после вступления в силу нового Уголовного закона, дея-
ния, совершенные до его вступления в силу, квалифици-
руются по закону, действовавшему на момент их соверше-
ния. Преступные деяния, совершенные после вступления 
в силу настоящего закона, подлежат квалификации по но-
вому Уголовному закону» [14, с. 13]. Для того чтобы опре-
делить, какой закон должен применяться в каждом кон-
кретном случае, необходимо установить два обстоятельства.

«Законы, устраняющие преступность определенных дея-
ний или смягчающие наказание, — не единственные законы, 
имеющие обратную силу. Другие законы своими положе-
ниями также могут улучшить положение правонаруши-
теля. Однако законы, ухудшающие положение участников 
процесса, не имеют обратной силы ни на одной из стадий 
предварительного следствия или судебного разбиратель-
ства. Вопрос выбора более мягкого уголовного наказания 
является наиболее важным при обсуждении обратной силы 
уголовного закона» [11].

Заключение:
Вопросы, связанные с временным действием уголовного 

закона и его отдельных норм, включают в себя вступление 
закона в силу, утрату юридической силы, нормы закона, 
время действия преступления и обратную силу уголов-
ного закона. В данных правилах применяется понятие вре-
мени совершения какого-либо преступления, которое опре-
деляется как момент действия совершения общественно 
опасного деяния, независимо от того, когда произошли 
сопутствующие им общественно опасные последствия. Не-
которые ученые и правоведы не одобряют и не разделяют 
такой подход, поскольку этот путь не учитывает случаи 
вступления в силу уже нового закона во время соверше-
ния продолжающегося преступления и деяния или после 
их совершения, но пока еще до наступления общественно 
опасных последствий.

«Исследование вопросов применения уголовного права 
в разных временных и пространственных рамках позволяет 
выявить факторы, которые влияют на формирование уго-
ловно-правовой системы в России. Это также позволяет 
отслеживать эволюцию института уголовного права и ана-
лизировать опыт других стран в принятии соответствую-
щих решений. Правильное применение норм нового УК РФ 
на практике является важным фактором для обеспечения 
законности в работе сотрудников органов дознания, след-
ствия, прокуратуры и судов. Это помогает улучшить прак-
тику реализации правовых предписаний в современных 
условиях и приводит к положительным результатам» [12].

Постоянное развитие процесса дополнения и декрими-
нализации УК РФ придает практическое значение анализу 
норм, действующих в нем.
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В статье анализируются особенности правого регулирования применения искусственного интеллекта в предприни-
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Россия является далеко не первой на пути создания нор-
мативного регулирования в сфере искусственного ин-

теллекта. В целом в ряде стран не только приняты нацио-
нальные стратегии развития технологий искусственного 
интеллекта, но также стали появляться первые полноцен-
ные нормативные правовые акты с нормами непосред-
ственного действия [5, С. 232].

Сопоставление векторов регулирования технологий ис-
кусственного интеллекта позволяет выделить три модели 
регулирования технологий искусственного интеллекта, ис-
пользуемых в предпринимательской деятельности.

В первой модели основную роль играют документы 
стратегического планирования, а нормы непосредствен-
ного действия, в свою очередь, имеют минимальный «вес». 
Сюда можно отнести, на наш взгляд, Китай, а также целый 
ряд европейских стран.

Во второй модели регулирования больший вес имеют 
нормы непосредственного действия, регулирующие обще-
ственные отношения в связи с использованием отдельных 
видов систем искусственного интеллекта, а также просле-
живаются и попытки создать комплексное регулирование. 

Ко второй модели можно отнести ряд стран, где приняты 
законы о конкретных видах продуктов с применением си-
стем искусственного интеллекта (например, Южная Корея).

Третья, гибридная, модель является своеобразной ком-
бинацией обоих векторов правового управления и, со-
ответственно, первых двух моделей (в частности, США 
и страны ЕС).

В Российской Федерации вопросы правового регулиро-
вания использования технологий искусственного интел-
лекта и робототехники находятся в начальной стадии раз-
вития и поэтому имеют особое значение, особенно на фоне 
резко обострившихся международных отношений и санк-
ционной политики Запада в отношении России, больше 
всего сконцентрированной на наиболее важных наукоем-
ких направлениях.

В связи с чем, считаем необходимым выделить особен-
ности правового регулирования применения искусствен-
ного интеллекта в предпринимательской деятельности 
в Российской Федерации с целью определения формируе-
мой модели правового регулирования в России.
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Прежде всего, необходимо отметить федеральный ха-
рактер регулирования. Так, регулирование вопросов при-
менения искусственного интеллекта в предприниматель-
ской деятельности относится к предметам исключительного 
ведения Российской Федерации в силу пп. «и», «м» ст. 71 
Конституции Российской Федерации, относящих инфор-
мационные технологии, а также обеспечение безопасно-
сти личности, общества и государства при применении 
информационных технологий, обороте цифровых данных 
к предметам ведения Российской Федерации. Данная осо-
бенность исключает регулирование применения искус-
ственного интеллекта на уровне нормотворчества субъек-
тов Российской Федерации.

Во-вторых, следует выделить стратегический характер 
регулирования. В частности, приходится констатировать, 
что в настоящее время цель правового регулирования пре-
имущественно связывается с созданием правовой основы 
для внедрения прикладных систем с искусственным интел-
лектом и стимулирования их развития.

При этом, до июня 2019 г. в стране не существовало раз-
витой стратегии искусственного интеллекта. В националь-
ной программе «Цифровая экономика» [3] ключевые ин-
дикаторы развития данной сферы были описаны весьма 
поверхностно. Однако, утверждение Национальной стра-
тегии развития искусственного интеллекта в России на пе-
риод до 2030 года [2] ознаменовало важную веху в развитии 
регулирования применений технологий искусственного ин-
теллекта, обозначив основные ориентиры развития искус-
ственного интеллекта, а также меры, направленные на его 
использование.

Вместе с тем, принята и Концепция развития регули-
рования отношений в сфере технологий искусственного 
интеллекта и робототехники до 2024 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации 19 
августа 2020 г. № 2129-р [4], которая определила основные 
подходы к трансформации системы нормативного регули-
рования в Российской Федерации для обеспечения возмож-
ности создания и применения таких технологий в различ-
ных сферах экономики.

Системный анализ данных актов позволяет сделать вы-
вод, что скорее они выделяют проблематику использования 
технологий искусственного интеллекта и включают пред-
ложения по совершенствованию правового регулирования 
данной сферы отношений, т. е. фактически представляют 
собой документы стратегического планирования, закреп-
ляющие нормы-цели и нормы-принципы.

В качестве третьей особенности можно выделить пре-
имущественно подзаконный характер регулирования. 
В частности, выделенные ранее источники права пред-
ставляют собой результат подзаконного нормотворчества. 

При этом, специальный законодательный акт, регулиру-
ющий вопросы применения и использования технологий 
искусственного интеллекта так и не был принят до настоя-
щего времени, несмотря на обозначения такой цели в ак-
тах стратегического планирования.

Стоит сделать уточнение, что действительно 1 июля 
вступил в силу Федеральный закон 123-ФЗ от 24 апреля 
2020 г. «О проведении эксперимента по установлению спе-
циального регулирования в целях создания необходимых 
условий для разработки и внедрения технологий искус-
ственного интеллекта в субъекте Российской Федерации — 
городе федерального значения Москве и внесении измене-
ний в статьи 6 и 10 федерального закона «О персональных 
данных», который в профессиональном сообществе на-
звали «Законом об искусственном интеллекте» [1].

Между тем, положения данного закона не имеют ника-
кого отношения к непосредственному регулированию во-
просов применения искусственного интеллекта в пред-
принимательской деятельности, а  направлены также 
на стимулирование внедрения таких технологий, в силу 
чего также может быть отнесен к актам стратегического 
планирования.

В-четвертых, важно обозначить комплексный харак-
тер правого регулирования отношений в сфере примене-
ния технологий искусственного интеллекта. В частности, 
указанные отношения в равной степени подлежат регули-
рованию нормами гражданского, предпринимательского, 
информационного, конституционного и других отраслей 
права, поэтому в науке встречаются даже такие оценки си-
туации, как «конкуренция отраслей права» за регулирова-
ние искусственного интеллекта.

В условиях отсутствия специального законодательного 
акта подобные дискуссии относительно принадлежности 
регулирования вопросов применения искусственного ин-
теллекта не утихают.

Рассмотрев особенности правового регулирования при-
менения искусственного интеллекта в сфере предпринима-
тельской деятельности в Российской Федерации, можно за-
ключить, что в Российской Федерации пока формируется 
исключительно первая модель правового регулирования 
применения технологий искусственного интеллекта (мо-
дель стратегического планирования).

При этом, действующее правовое регулирование в дан-
ной сфере отношений все же далеко от совершенства, 
что определяется как отсутствием целостного законода-
тельного акта, так и не выработкой общепризнанного под-
хода в вопросах использования технологий искусственного 
интеллекта на уровне доктрины. В связи с чем, представля-
ется необходимым закрепить на законодательном уровне 
вопросы технологий искусственного интеллекта.
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Научная статья посвящается рассмотрению основных проблем собирания доказательств в уголовном судопроизвод-
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Актуальность. Доказывание является процессом сбора, 
проверки, оценки и уточнения доказательств, направ-

ленных на установление истины в уголовном деле. В уго-
ловных делах доказательство целенаправленно и осуще-
ствляется только по делу доказывания, т. е. кругу фактов, 
которые должны быть утверждены для надлежащего рас-
смотрения уголовных дел.

Собирание доказательств — это деятельность суда, уча-
ствующих в деле лиц и их представителей, направленная 
на обеспечение наличия необходимых доказательств к мо-
менту разбирательства дела в судебном заседании.

Актуальность данной проблемы продиктована право-
вой природой процесса, который призван посредством 
процессуального доказательства обеспечить осуществле-
ние назначения, норм уголовного правосудия и норм про-
цессуального законодательства, гарантирующего защиту 
прав, свобод и интересов личности, общества, государства 
от преступных действий.

Предложенные способы сбора доказательств на этапе 
возбуждения преступлений позволяют проверить не только 
информацию о совершении или готовом преступлении над-
лежащего характера, но еще и создавать будущую доказа-
тельную базу дальнейшего следствия [4].

Для рассмотрения проблемы сбора доказательств 
для начала нужно выявить круг субъектов сбора дока-
зательства. Важным является разграничить понятия 
«субъекты собирания доказательства» и «субъекты до-
казывания». Под субъектом доказывания понимаются те 
участники процесса, выполняющие функции уголовных 

преследований или защиты, а также участвуют в доказа-
тельстве [4].

Итак, следует отметить, что определение «субъекты до-
казывания» намного шире определения «субъекты собира-
ния доказательств». Субъекты собирания доказательств: 
прокурор, следователь, дознаватель, суд.

Полномочия данных субъектов регламентируются ст. 
86 УПК РФ [1]. Однако определенные способы получения 
важной информации для дела отличаются в зависимости 
от процессуального статуса участников процесса. При этом 
к субъектам доказательства, кроме субъектов сбора дока-
зательств относятся и подозреваемые, обвиняемые, потер-
певшие, гражданские истцы, гражданские ответчики, пред-
ставители их и защитники.

Основным методом получения доказательств по уго-
ловным делам является следственное действие, то есть об-
наружение, закрепление и проверка доказательств субъек-
том расследования [5].

Согласно статье 146 (4) Уголовного закона КНР, след-
ственные действия могут проводиться только в отноше-
нии уже возбужденных уголовных дел, то есть после того, 
как прокурор дал согласие на возбуждение дела 1

Исключение составляют следственные действия, кото-
рые законодатель разрешает проводить до возбуждения 
уголовного дела в целях проверки заявлений и сообще-
ний о преступлении, установления следов преступления 
и определения лица, совершившего преступление (назна-
чение выездных следственных действий, осмотров и су-
дебных экспертиз).
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А. О. Пивоварова, рассматривала проблемы собирания 
доказательств участников (защитником), в своих работах 
она отмечает: «Уголовно-процессуальным законодатель-
ством недостаточно подробно урегулирована процедура 
собирания доказательств защитником. Не имеется по-
рядка проведения опроса защитником и фиксировании 
его результатов, в отличие от допроса, который проводится 
следователем. Защитник не может предупреждать лицо 
об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. 
Выходит, что лицо, которое опрашивает защитник, может 
отказаться от дачи сведений или сообщать ему ложь» [6].

Для решения проблем собирания доказательств необ-
ходимо расширить объем прав защиты при сборе и пред-
ставлении доказательств. Например, необходимо пред-
усмотреть в УПК РФ средства фиксации доказательств, 
полученных защитой, которые имеют такое же процессу-
альное и доказательственное значение, как и процессуаль-
ные средства фиксации доказательств органами предвари-
тельного расследования.

К таким средствам относятся, в частности, протоколы 
допроса лиц со стороны защиты, процессуальный учет ма-
териалов, изделий и документов, предоставляемых защите.

Законодательное закрепление предлагаемых мер позво-
лило бы решить указанные в данном положении проблемы 
и обеспечить не только провозглашение в российском за-
конодательстве, но и реализацию на практике принципов 
равноправия сторон и состязательности уголовного судо-
производства.

Поэтому целесообразно дополнить статью 235 УПК РФ 
частью VIII следующего содержания: «По ходатайству за-
щиты суд вправе в зависимости от характера ее невинов-
ности (или улучшения положения обвиняемого) приоб-
щить к делу доказательства, которые ранее были исключены 
и признаны недопустимыми в ходе досудебного производ-
ства». Вопрос об их включении в группу доказательств дол-
жен быть рассмотрен [2].

Таким образом, анализируя проблемы сбора доказа-
тельств уголовного судопроизводства субъектами доказа-
тельств, можно заключить, что в уголовно-процессуальном 
законе закреплены разные возможности участия субъектов 
сбора доказательств в процессе сбора доказательств в уго-
ловных делах. Полномочия следователей и следователей 
в качестве субъектов доказательства превышают возмож-
ности других участников процесса в сборе доказательств.
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В данной статье автором анализируются нормы о малозначительном деянии в различных источниках права начи-
ная с законов Древней Руси, заканчивая Уголовным кодекс РСФСР, а также проводится сравнение положений о малозна-
чительном деянии в разные исторические периоды.
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Для глубокого исследования развития такой катего-
рии как «малозначительное деяние» обратимся к од-

ному из самых древних правовых актов Руси, а именно 
к «Русской правде», которая отражает лишь основные виды 
преступлений и наказание за них. Раевский С. Э. считает, 

что «остальные же категории преступлений находились 
за пределами «Русской Правды». Нельзя исключать, что ка-
тегория преступлений, относящихся к малозначительным 
деяниям, может быть и существовала, но составители осо-
знанно не включили ее в документ и не детализировали ее 
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признаки. Таким образом, можно сделать вывод, что об-
щество выступало за идею примирения за малозначитель-
ные деяния» [2].

Считаем данное высказывание верным, так как с силу 
иного общественного строя и относительно слабой раз-
витости общественных, следовательно, и правовых норм 
Руси того времени, древнерусские законодатели не от-
разили в правовом акте того, что мы считаем необходи- 
мым.

В Судебнике Ивана III 1497 г. Мы можем наблюдать ква-
лифицирующий признак в виде незначительности деяния. 
Можем предположить, что законодатель под этим подра-
зумевал возможность примирения сторон в силу малозна-
чительности преступления при содействии обществен-
ных сил [4].

В научной литературе имеется позиция о том, что прак-
тически все досоветские источники права не содержат 
в себе какие-либо критерии или признаки малозначитель-
ного деяния.

С данным утверждением мы согласиться не можем 
на следующих основаниях.

В Уложении о наказаниях уголовных и исправитель-
ных 1845 г. закреплено 2 вида правонарушений: преступ-
ление и проступок.

Согласно ст. 1 Уложения преступлением является «вся-
кое нарушение закона, через которое посягается на непри-
косновенность прав власти верховной и установленных 
ею властей, или же на права или безопасность общества 
или частных лиц».

Согласно ст. 2 Уложения проступком является «нару-
шение правил, предписанных для охранения определен-
ных законами прав и общественной или же личной без-
опасности или пользы».

При анализе вышеприведенных определений можно 
сделать вывод, что проступок являлся прототипом со-
временного административного правонарушения. Но за-
конодателем в Уложении о наказаниях уголовных и ис-
правительных в немалой степени размыта грань между 
преступлением и проступком.

Во-первых, ст. 3 Уложения установлено, что за соверше-
ние преступлений и проступков могут применяться уго-
ловные и исправительные наказания. Данную норму можно 
понимать так, что за совершение проступков могут быть 
применены и уголовные наказания.

Во-вторых, в ст. 4 Уложения закреплено, что преступ-
лением или проступком является «противозаконное дея-
ние, так и неисполнение того, что под страхом наказания 
уголовного или исправительного законом предписано».

В-третьих, нет указания на то, что исправительные на-
казания применяются за совершение каких-либо опреде-
ленных видов правонарушений. Почти такая же ситуация 
и с уголовными наказаниями. В отдельных статьях о ка-
ком-то наказании, к примеру, ссылка на поселение в Си-
бирь, указано, что применяется к лицу, совершившему 
преступление.

В-четвертых, в некоторых разделах Уложения (к при-
меру Раздел 4 «О преступлениях и проступках против по-
рядка управления») главы содержат диспозицию и санкцию 
преступления или проступка, однако, статьи не указы-
вают на то, какое правонарушение является преступле-
нием, а какое проступком. Санкция в таких статьях уста-
новлена общая.

На основании вышесказанного можно сделать вывод, 
что суд квалифицировал правонарушение как преступле-
ние или как проступок на основании общественной опас-
ности.

Но в данном Уложении содержатся критерии для раз-
граничения преступления от проступков. Так, нормы о со-
участии, приготовлении, покушении распространялись 
только на преступления. Также некоторые родовые и ви-
довые правонарушения могли быть признаны только пре-
ступлением [5].

Таким образом, мы можем сделать вывод, что согласно 
Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
проступком могло являться оконченное единолично со-
вершенное нарушение административных или уголовных 
норм, не признанное судом преступлением в силу малозна-
чительности общественной опасности.

Уголовное уложение 1903 г. также содержит положения 
и о преступления, и о проступках.

Согласно ст. 3 Уложения проступком признается проти-
воправное действие, за совершение которого может быть 
применено наказание в виде ареста или денежной пени.

Стоит также отметить, что достаточно положений 
о проступке из Уложения о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1845 г. имеют свое продолжение в Уголов-
ном Уложении 1903 г. К примеру, не назначается наказа-
ние за покушение на проступок.

Однако, в данном источнике права имеется очень важ-
ная норма, которая формирует категорию малозначитель-
ного деяния. В ст. 47 Уголовного Уложения установлено, 
что  «не  почитается преступнымъ дѣянiе, направлен-
ное на предметъ несуществующiй или очевидно негод-
ный для учиненiя того рода преступнаго дѣянiя которое 
замышлено». Данную норму мы можем трактовать так, 
что не признается преступлением деяние, которое в силу 
малой общественной опасности не может быть признано 
преступлением.

Согласно данному положению преступлением не может 
быть признано деяния, направленное на:

— несуществующий предмет;
— очевидно негодный предмет для учинения того рода 

преступного деяния, которое замышлено, то есть, предмет, 
очевидно не подходящий для совершения преступления.

Обоснованно может возникнуть вопрос — может, дан-
ная норма посвящена покушению на преступление? Нет, 
так как Отделении пятом «О видах виновности» имеется 
ст. 49, в которой говорится, что «дѣйствie, коимъ начина-
ется приведенiе въ исполненiе преступнаго дѣянiя, учи-
ненiя коего желалъ виновный, не довершеннаго по обстоя-
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тельству, отъ воли виновнаго не зависѣвшему, почитается 
покушенiемъ».

Тем более, в ст. 47 Уложения не говорится о том, что оно 
окончено или нет. Для признания деяния непреступным 
требуется лишь характеристика предмета преступления 
для понимания того, какую общественную опасность бу-

дет нести деяние при посягательстве на тот или иной  
предмет.

Данный факт напрямую идет вразрез со  мнением 
о том, что дореволюционное законодательство не имело 
каких-либо критериев для определения деяния как мало-
значительным.
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В статье дается последовательная характеристика состояния международного правового регулирования, направлен-
ного на упорядочивание отношений в энергетической сфере. Автор приводит примеры полноценности такого регулиро-
вания в условиях развития санкционной политики в отношении России со стороны стран Европы, а также характери-
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International legal regulation of the energy sector in conditions sanctions
The article gives a consistent description of the state of international legal regulation aimed at streamlining relations in the energy 

sector. The author gives examples of the usefulness of such regulation in the context of the development of the sanctions policy against 
Russia by European countries, and also characterizes the situation in terms of the impact of this policy on the further development of 
relations between states.
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Сфера энергетического сотрудничества является одной 
из стратегических, как с точки зрения значимости ис-

точника её образования, так и с позиции соблюдения ас-
пектов безопасности, направленной на сохранение баланса 
между интересами страны-поставщика ресурсов и его по-
требителей. При этом, именно правовое регулирование иг-

рает ключевую роль в организации процесса поставки энер-
горесурсов и правомерности их использования [1].

В частности, Россия как страна, производящая каче-
ственный сырьевой продукт, является надежным партне-
ром мировых импортеров нефти и газа уже не одно деся-
тилетие. Данное взаимодействие обусловлено заключением 
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ряда соглашений, которые, что закономерно, учитывают 
(обеспечивают) двухстороннее сотрудничество в энергети-
ческой сфере в таких вопросах как: установление и кали-
бровка цены, условия поставки, качество продукции, и со-
ответственно, штрафные санкции, при условии, что, если 
установленные условия не выполняются сторонами в пол-
ном объеме. Для примера, за время указанного сотрудни-
чества, к примеру между некоторыми странами Европы 
и Россией, еще на стадии становления данных отношений 
были принято достаточное количество нормативных ак-
тов [2], которыми, в первую очередь, были введены в дей-
ствие специальные механизмы по развитию необходимой 
инфраструктуры, установлению поставок энергоресурсов, 
а также обеспечения их безопасности [6]. Часть из этих со-
глашений действуют и в настоящее время, часть — претер-
пела изменения. Тем не менее, указанными соглашениями 
достаточно предметно регулировались условия поставок, 
а в целях наиболее эффективного взаимодействия: прини-
мались технологические регламенты, вводились принципы 
обмена информацией, коррелировались правила развития 
совместных энергетических проектов.

Что характерно, за последние несколько лет Россия 
не получала в свой адрес уведомлений или претензий, из ко-
торых бы следовало, что российская сторона каким-либо 
образом нарушает либо старается уклониться от необхо-
димости выполнения своих обязанностей по заключенным 
соглашениям, однако в последнее время рынок энергоре-
сурсов стал деформироваться, а заключенные ранее согла-
шения перестали быть актуальными в той части, в какой 
это было необходимо для выполнения сторонами имею-
щихся договоренностей.

Причина сложившегося положения дел в том, что Рос-
сия стала объектом многочисленных санкций как со сто-
роны стран Европы, так и со стороны иных мировых госу-
дарств, старающихся исключить нашу страну из алгоритма, 
предусматривающего возможность придерживаться в пер-
вую очередь рыночных законов определения цены на нефть 
и газ. В данном случае аспект правового регулирования во-
прос поставок указанных ресурсов стал приобретать от-
тенки навязывания, что привело к нарушению установлен-
ной модели интересов, и повлекло за собой трансформацию 
указанного рынка [7].

Так, между некоторыми государствами Европы были за-
ключения соглашения, которые, как утверждают их пред-
ставители, в значительной мере способствуют исключению 
России из числа стратегических партнеров в вопросах по-
ставки энергетического материала, и тем самым помогают 
повысить уровень собственной безопасности. К числу та-
ковых следует, в первую очередь, отнести соглашение, за-
ключенное на уровне министерств энергетики, которым 
предписывается постепенно исключать российский газ 
из числа источников обеспечения учреждений производ-
ственного и промышленного сектора Европы. Более того, 
странам Европейского Союза (далее по тексту — ЕС) пред-
писано вводить меры, направленные на постепенный отказ 

от российского газа вообще [8]. Что характерно, предметом 
указанного соглашения стал именно «российский газ», сле-
довательно, санкционные меры должны приниматься в от-
ношении именно газа, поставляемого из России, однако 
в тексте самого соглашения нет однозначных разъясне-
ний о том, что именно следует признавать в качестве «рос-
сийского газа», при условии, что некоторые его поставки 
в ряд стран Европы осуществляются посредством тран-
зита. Не дается и четкого ответа на вопрос, каким именно 
образом будет изменяться энергетическая реальность ЕС, 
и кто именно станет первым в созданном санкционном 
формате, если геополитическое расположение некоторых 
государств попросту не позволяет им получать поставки 
ресурсов из другого места. Для этого, как указано в доку-
менте, изначально потребуется определить минимальный 
уровень объемов, потребляемых конкретным государством, 
с учетом оптимизации расходов газа на содержание соци-
альной и производственной сфер. Однако, в том же дого-
воре нет указаний на то, — в какое именно время необхо-
димо произвести указанные расчеты, а также кто именно 
будет определять их правдоподобность. Наиболее правиль-
ным будет задаться вопросом о соответствии заключаемых 
соглашений таким международным актам, как Конвенция 
ООН по морскому праву 1982 г. [9] и Конвенция об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном кон-
тексте 1991 г [10]. Дело в том, что именно их положения 
определяют статус агентов, непосредственно относящихся 
к тем странам, по которым проложен так называемый «Се-
верный поток». Идентифицируемые предыдущими согла-
шениями как «страны происхождения» и «затрагиваемая 
сторона», подпадая под их действие входят в положение не-
определенности, в связи с чем, вопрос надлежащего испол-
нения обязательств и распределения полномочий теми же 
странами, по которым пролегают элементы газотранспорт-
ной инфраструктуры, переходит в стадию необходимой за-
конодательной коррекции.

Безусловно, что представленный акт является след-
ствием санкционной политики, направленной на разруше-
ние имеющихся договоренностей, а также нанесения удара 
по экономике России, лишая её тем самым одного из самых 
мощных финансовых потоков пополнения бюджета. Ме-
жду тем, приведенное соглашение стало не единственным. 
В числе других можно отметить отдельные, более ранние, 
договоренности непосредственно между иными страна-
ми-экспортерами ресурсов и потребителями. В частно-
сти, такое соглашение было заключено между Финляндией 
и Эстонией, в рамках которого стороны договорились обес-
печивать надлежащее энергетическое обеспечение в слу-
чаях создавшего дефицита [11].

Что характерно, ранее заключенные соглашения про-
должают действовать, и не выполняются только в том 
случае, если одна из сторон нарушает их положения в од-
ностороннем порядке. К примеру, Россия, не оставляя 
без внимания санкционное воздействие в энергетическом 
секторе, принимает встречные шаги, правоустанавлива-
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ющие как возможность переориентации реализации соб-
ственного энергетического потенциала, так и сохранения 
уже достигнутых договоренностей, тем более, что послед-
ние продолжают свое действие и носят долгосрочный ха-
рактер. В качестве примера можно привести заявление 
Президента РФ В. В. Путина, указывающего на недопу-
стимость введения санкций в отношении России в ука-
занной сфере [12]. Президент отметил, что конфигура-
ция имеющихся договоренностей может измениться, если 
Европа и другие страны, старающиеся исключить Россию 
из числа партнеров в энергетическом секторе, продолжат 
вводить штрафные меры. В данном случае речь идет о воз-
можности сокращения поставок газа в ряд стран по так 
называемому «Северному потоку», либо их полное пре-
кращение, если указанное противодействие будет угро-
жать национальным и экономическим интересам страны. 
Отдельно В. В. Путин подчеркнул, что такие условия про-
писаны в каждом из имеющихся соглашений, непосред-
ственно затрагивающих, как поставки, так и транзит газа. 
В подтверждение своей позиции, Правительством РФ был 
разработан пакет антисанкционных мер, в число кото-
рых изменения, затронувшие, в первую очередь, порядок 
расчета цен на энергоресурсы. В частности, это правило 
коснулось тех, кто попал в список так называемых «не-
дружественных» стран [13]. Можно сказать, что указан-
ные меры были предприняты вопреки логике действую-

щих международных соглашений, однако, если обратить 
внимание на контекст их реализации, то можно отметить, 
что в числе прочих требований его выполнения сторона 
договора оставляет за собой право отказаться от его ис-
полнения, если действия контрагента влекут за собой 
нанесение прямого ущерба интересам противополож-
ной стороны.

Таким образом, мы видим, что санкционная политика 
«недружественных государств» [14] в отношении России 
постепенно генерирует новый формат международно-пра-
вового регулирования рынка энергоресурсов. В особенно-
сти, это сказывается на договоренностях, которыми ранее 
были опосредовано функциональное начало газового сек-
тора. В настоящее время, часть таких соглашений уже де-
нонсирована, часть продолжает действовать по причине 
невозможности обеспечения поставок без помощи России. 
В таком случае, как нам представляется, будет разумным 
переходить от стратегического правового регулирования 
к более предметной (двухсторонней) перспективе. Отдель-
ное внимание стоит обратить внимание на то, что аспект 
международного правового регулирования вопроса со-
трудничества в энергетической сфере имеет признаки от-
сутствия категоричных и общепринятых принципов, пре-
жде всего, отражающих аспект национальной безопасности 
как стран-транзитеров, так и стран-поставщиков энерго-
ресурсов.
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О классификации функций Банка России
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Статья посвящена исследованию функций Банка России. Актуальность темы обусловлена необходимостью пересмо-
тра существующих классификаций функций и разработки новой классификации с учетом изменений в российском зако-
нодательстве. Цель статьи — исследование функций Банка России. Для ее достижения, а также решения поставленных 
задач использовался ряд общетеоретических методов: анализ и синтез, дедукция и индукция, метод классификации. Ав-
тором была предложена классификация функций Банка России с учетом изменений в законодательстве. Функции, прису-
щие Банку России, следует классифицировать исходя из сфер его деятельности на: функцию денежно-кредитного регули-
рования, контрольно-надзорную функцию, информационно-аналитическую функцию, функцию регулирования финансового 
рынка, нормотворческую функцию, операционную функцию, правозащитную функцию, функцию финансового просвеще-
ния и функцию международной и внешнеэкономической деятельности. Указанные в данной работе выводы, предложения 
и рекомендации могут быть использованы в исследованиях, посвященных изучению данной темы.

Ключевые слова: Банк России, понятие, функции, классификация, роль.

На сегодняшний день вопрос, связанный с Банком Рос-
сии, по-прежнему остается актуальным. Так, в течение 

последних лет главный банк страны расширяет сферу сво-
его влияния. Банк России значительно усиливает и расши-
ряет свою деятельность, принимая на себя новые обязанно-
сти. Это, в свою очередь, находит свое отражение в перечне 
его функций. Принимая во внимание расширение спектра 
функций Банка России, назрела необходимость пересмо-
тра существующих классификаций.

В целях разработки классификации функций Банка Рос-
сии представляется уместным обратиться к анализу суще-
ствующих классификаций. Но перед этим обратим внима-
ние на само понятие функций Банка России.

В научной литературе чаще всего выделяются экономи-
ческий и юридический подходы к определению понятия 
функций Банка России. Например, с юридической точки 
зрения, под функциями главного банка страны, по мнению 
исследователей, следует понимать виды управленческой 
деятельности, совокупность полномочий, конкретный круг 
обязанностей. При экономическом подходе, в свою очередь, 
функции определяются как совокупность операций, пред-
назначение главного банка страны [1, c. 172]. Тем самым 

в науке нет однозначного определения функций главного 
банка страны. Существуют различные подходы исследова-
телей к определению данных функций.

Кроме того, анализ научной литературы показал, что ре-
гламентированные законодателем функции Банка России 
ученые рассматривают по-разному и выделяют различные 
классификации данных функций [2, c. 38–46]; [3, c. 34]; [4, 
c. 165–169]; [5, c. 103–104].

Более того, данные классификации не учитывают вве-
денных ранее функций, расширяющих сферу влияния 
Банка России (например, такой функции, как повыше-
ние уровня финансовой грамотности населения России 
и представителей малого и среднего предприниматель-
ства). По данной причине назрела необходимость пересмо-
тра существующих классификаций функций и разработки 
новой классификации с учетом изменений в законодатель-
стве с целью их систематизации.

С точки зрения автора, представляется целесообразным 
выделить следующие классификационные группы функций 
Банка России исходя из сфер его деятельности:

1) функция денежно-кредитного регулирования, кото-
рая проявляется при разработке и проведении совместно 
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с Правительством России единой государственной денеж-
но-кредитной политики, нацеленной на защиту и обеспе-
чение устойчивости российской валюты [6, с. 40].

Данная функция предполагает осуществление моно-
польной эмиссии денег и регулирование наличного обраще-
ния, хранение кассовых резервов, рефинансирование Бан-
ком России коммерческих банков, хранение и управление 
золотовалютными резервами государства [7].

Вышеуказанная функция пронизывает всю деятель-
ность Банка России. Без реализации данной функции не-
возможно достижение стабильного уровня цен, повыше-
ние уровня благосостояния населения и формирование 
условий для экономического роста государства в целом. 
В данной функции заключается главное назначение Банка 
России, важной ролью которого является реализация ре-
гулирования денежного оборота.

2) функция регулирования финансового рынка, кото-
рая появляется в регулировании, обеспечении стабильно-
сти и развития финансового рынка.

В рамках данной функции Банк России, главным об-
разом, ответственен за регулирование некредитных фи-
нансовых организаций; за регулирование в сфере профес-
сионального оказания финансовых услуг, а также в сфере 
корпоративных отношений в акционерных обществах; 
за регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг 
и проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпусков 
эмиссионных ценных бумаг, а также за повышение до-
ступности и качества финансовых услуг населению страны.

Банк России также отвечает за оценку уровня риска во-
влеченности организаций и индивидуальных предприни-
мателей в совершение подозрительных операций.

Кроме того, Банк России осуществляет регистрацию 
кредитных организаций, выдает банковские лицензии, при-
останавливает их действие и отзывает их [7].

Тем самым роль указанной функции заключается в обес-
печении стабильности, устойчивости и бесперебойного 
функционирования финансового рынка, что, в конечном 
итоге, содействует экономическому развитию всего госу-
дарства в целом.

3) нормотворческая функция, которая предполагает 
регламентацию правовых актов, касающихся деятельно-
сти кредитных организаций и некредитных финансовых 
организаций, а также стандартов бухгалтерского учета 
для Банка России, кредитных организаций, некредитных 
финансовых организаций, планов счетов бухгалтерского 
учета для кредитных организаций и некредитных финан-
совых организаций, порядка их применения [7].

Подобным образом, в конечном итоге Банк России пу-
тем принятия правовых актов, организовывает и упорядо-
чивает деятельность кредитных и некредитных финансовых 
организаций, создает единые стандарты их деятельности.

4) операционная функция, подразумевающая совер-
шение Банком России самостоятельно или по поруче-
нию Правительства России банковских операций и услуг, 
не противоречащих законодательству, обслуживание сче-

тов бюджетов всех уровней и государственных внебюд-
жетных фондов, федеральных, региональных и местных 
органов управления, а также оказание услуг по передаче 
электронных финансовых сообщений [7].

Указанная функция позволяет Банку России обслужи-
вать потребности субъектов экономики, осуществляя фи-
нансовые операции, а также выступить при необходимости 
в качестве уполномоченного агента государства по ведению 
расчетов по финансовым операциям.

5) информационно-аналитическая функция, подразу-
мевающая анализ и прогнозирование экономического со-
стояния России, а также публикацию соответствующих ма-
териалов и статистических данных; участие в разработке 
прогноза платежного баланса государства; установление 
и публикацию официальных курсов иностранных валют 
по отношению к российской денежной едишице; участие 
в разработке методологии составления финансового счета 
в системе национальных счетов и организацию составле-
ния финансового счета государства; составление между-
народной инвестиционной позиции, статистики внешней 
торговли услугами, внешнего долга, международных резер-
вов, прямых инвестиций в Россию и прямых инвестиций 
из России за рубеж [7].

Без реализации указанной функции регулирование де-
нежного обращения Банком России практически невоз-
можно. Прогноз и анализ развития российской экономики 
позволяет определить динамику денежно-кредитных отно-
шений. Сведения о тенденциях развития отдельных секто-
ров экономики, о курсе валют, а также о платежном балансе, 
международной инвестиционной позиции и внешнем долге 
государства, позволяют субъектам экономики при необхо-
димости скорректировать вектор своего развития.

6) контрольно-надзорная функция, подразумевающая 
реализацию надзора и наблюдения в национальной пла-
тежной системе; банковского надзора; контроля и надзора 
за деятельностью некредитных финансовых организаций, 
а также в сфере оказания профессиональных услуг на фи-
нансовом рынке; контроля и надзора в сфере корпоратив-
ных отношений в акционерных обществах, а также за со-
блюдением законодательства об акционерных обществах 
и ценных бумагах; осуществление контроля за соблюде-
нием законодательства о противодействии неправомер-
ному использованию инсайдерской информации и мани-
пулированию рынком [7].

Вышеуказанная функция позволяет Банку России со-
блюдать целевые ориентиры развития и укрепления фи-
нансового рынка. Реализация контроля и надзора путем 
наблюдения и проверок на предмет соответствия законо-
дательству содействует обеспечению законности деятель-
ности всех финансовых организаций в целом.

7) правозащитная функция, которая проявляется в том, 
что Банк России осуществляет защиту прав и законных ин-
тересов профессиональных участников финансового рынка 
и его потребителей [7], включающая в себя рассмотрение 
жалоб и обращений вышеуказанных субъектов и ответов 
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на них, а также проверку практик финансовых организа-
ций по оказанию финансовых услуг, корректности сведе-
ний об оказываемой услуге [8, с. 230].

Тем самым путем реализации данной функции Банк Рос-
сии обеспечивает законность, объективность и прозрач-
ность деятельности всех субъектов финансового рынка.

8) функция финансового просвещения, которая про-
является в том, что во взаимодействии с Правительством 
России Банк России проводит работу по финансовому про-
свещению населения и представителей малого и среднего 
предпринимательства в стране [7].

Функция финансового просвещения имеет не менее 
важное значение. Данная функция нацелена на формиро-
вание финансовой культуры у населения страны. Низкий 
уровень финансовой культуры существенным образом ска-
зывается на качестве жизни и приводит к снижению уровня 
благосостояния взрослого населения [9, c. 130–131]. Кроме 
того, индекс финансовой грамотности россиян остается не-
высоким. Так, например, в 2020 году, индекс составил лишь 
54 балла (из 100 возможных), а в 2018–52 [10]. Именно по-
этому главный банк страны уделяет особое внимание фор-
мированию знаний в финансовой сфере.

9) функция международной и внешнеэкономической 
деятельности, подразумевающая участие Банка России 
в международном финансовом регулировании.

При осуществлении международной деятельности Банк 
России представляет интересы государства во взаимоот-
ношениях центральных банков зарубежных государств, 
а также в международных банках и иных международных 
валютно-финансовых организациях. Банк России состоит 
в членстве и принимает участие в работе международных 
организаций, а также поддерживает сотрудничество с цен-
тральными банками зарубежных государств.

При реализации внешнеэкономической функции Банк 
России наделен правом обратиться в зарубежный цен-
тральный банк и (или) иной орган, ответственный за осу-
ществление банковского надзора, с запросом о предостав-
лении информации и (или) документов, включая сведения, 
содержащие банковскую тайну, которые были получены 
от кредитных организаций, банковских групп и иных объ-
единений с участием кредитных организаций в процессе 
реализации надзорных функций, включая осуществление 
проверок их деятельности. Касательно информации и до-
кументов, полученных от центральных банков и органов 
банковского надзора зарубежных государств, Банк Рос-
сии обязан соблюдать требования по раскрытию информа-

ции и предоставлению документов и учитывать требова-
ния законодательства зарубежных государств. Банк России 
также выдает разрешение на создание кредитных органи-
заций с зарубежными инвестициями, осуществляет аккре-
дитацию представительств кредитных организаций и фи-
лиалов страховых организаций зарубежных государств 
на территории России, а также аккредитацию иностран-
ных граждан с целью осуществления ими трудовой дея-
тельности в представительствах зарубежных кредитных  
организаций.

Кроме того, Банк России является органом валютного 
контроля и валютного регулирования. Указанные функ-
ции осуществляются в соответствии с Федеральным зако-
ном «О валютном регулировании и валютном контроле» 
и иными федеральными законами [7].

Тем самым Банк России вносит свой вклад в функциони-
рование и развитие регионального и мирового финансового 
регулирования, в частности, участвуя в разработке норма-
тивных актов мирового значения в крупнейших влиятель-
ных международных организациях (таких как, например, 
МВФ) [12], а также содействуя интеграции и гармониза-
ции законодательства государств в рамках региональных 
объединений с участием России [11] (таких, как СНГ, ШОС, 
ЕАЭС) [12]. Так, путем реализации данной функции про-
исходит интегрирование российской экономики в мировое 
экономическое сообщество.

Следует также отметить, что вышеперечисленные функ-
ции Банка России находятся в тесной взаимосвязи и взаи-
мовлиянии между собой. Именно при реализации всех 
функций главный банк страны обеспечивает регулирова-
ние, функционирование и развитие финансовой и эконо-
мической систем государства в целом.

Подводя итог, следует отметить, что функции Банка Рос-
сии могут быть представлены и классифицированы исходя 
из сфер его деятельности на девять основных групп. По-
добная классификация способствует всестороннему рас-
крытию сущности и особенностей целей и задач, постав-
ленных перед Банком России.

При этом в результате проведенной работы было также 
выяснено, что вопрос классификации функций Банка 
России на указанный момент остается недостаточно из-
ученным. Более глубокое исследование и анализ данного 
вопроса, с учетом полученных в настоящей работе резуль-
татов, позволило бы расширить и уточнить представления 
о функциях Банк России (например, сформулировать их но-
вые классификации с учетом введенных ранее функций).
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Реализация личных (не связанных с имущественными) прав недееспособными 
и ограниченно дееспособными гражданами

Руденко Ирина Александровна, студент магистратуры
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

В статье рассматривается процесс осуществления личных, не связанных с имущественными, прав недееспособными 
и ограниченно дееспособными гражданами. Автор приводит примеры нарушений личных неимущественных прав недее-
способных и ограниченно дееспособных граждан.

Ключевые слова: недееспособный, личные права и свободы, неимущественные права, здравоохранение

Несмотря на тот факт, что статус недееспособного 
или ограниченно дееспособного может быть полу-

чен в результате имеющегося у гражданина психического 
расстройства, все же для такой группы лиц гарантируются 
базовые права и свободы, как и в случае с любыми гражда-
нами Российской Федерации. Ограничения обязательно 
должны быть обоснованы, приняты во внимание судом, 
после чего только суд имеет возможность применить не-
которые из них.

Если обратить внимание на права, зафиксированные 
в Конституции РФ, то среди базовых личных неимуще-
ственных прав все из них остаются актуальными для ис-
следуемой группы лиц. В том числе такие граждане имеют 
право на жизнь, определять свою национальность, на не-
прикосновенность частной жизни, на пользование рус-
ским или другим языком, на свободу совести, а также дру-
гие. Что же касается таких прав как свобода перемещения 
и выбора места жительства, а также свобода и личная не-
прикосновенность, то такие элементы также включены 
в представленный перечень, но возможно их исключение 
при условии соответствующего решения суда.

Если гражданин подлежит принудительному лечению 
в психиатрической больнице, то он ограничен в праве 
на  свободное перемещение. Однако это необходимо 

для того, чтобы минимизировать вероятность причинения 
вреда себе и окружающим в связи с имеющимся психиче-
ским расстройством. Право на свободный выезд за терри-
торию России не может быть реализовано в случае поме-
щения лица с психическим расстройством в медицинское 
учреждение [1].

Ст. 5 Закона РФ «О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании» [1] подтверждает, 
что граждане, страдающие от психических расстройств 
и признанные недееспособными, имеют такие же права 
и свободы, как и другие граждане, что подтверждается Кон-
ституцией России. Вместе с тем данный нормативно-пра-
вовой акт указывает, что по решению суда отдельные права 
недееспособных граждан могут быть ограничены.

В случае получения психиатрической помощи гражда-
нам присущи такие специфические права как (ст. 5. указан-
ного закона): получение психиатрической помощи по месту 
жительства; гуманное и уважительное отношение, исклю-
чающее любые формы унижения человеческого достоин-
ства; получение информации о психическом заболевании 
и применяемых к ним методам лечения; пребывание в ме-
дицинской организации, оказывающей психиатрическую 
помощь только в течение того периода, который необхо-
дим в рамках оказания данного вида помощи; право на по-
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мощь адвоката, законного представителя; право на получе-
ние психиатрической помощи при сохранении надлежащих 
гигиенических и санитарных норм и т. д.

При этом важно отметить, что наличие психического 
расстройства, или нахождение в медицинском учрежде-
ниях, специализирующемся на их лечении, не может вы-
ступать причиной для ограничения прав и свобод человека. 
Целью их ограничения в суде является личная безопас-
ность и безопасность окружающих. Это происходит только 
в случае определения статуса человека как недееспособного 
или ограниченно дееспособного.

Недееспособные, а также ограниченно дееспособные 
граждане не могут реализовать спектр личных политиче-
ских прав. Такие лица не могут создать общественные объ-
единения, выдвигаться на публичную должность, не имеет 
возможности голосовать и проводить публичных меро-
приятий, не участвует в управлении делами государства. 
С другой стороны, очевидно, что у таких лиц остается сво-
бода информации и свобода мысли и слова.

Также к не связанным с имуществом правам можно 
отнести социальные и культурные. В таком случае оста-
ются такие права как право на социальное обеспечение, 
на охрану здоровья, помощь семье, свобода творчества, 
право на надлежащий уровень экологии, на отдых.

В качестве неимущественных прав, на реализацию кото-
рых имеют право все граждане РФ, вне зависимости от сте-
пени дееспособности, можно упомянуть право на судебную 
защиту, право на имя и другие права.

В качестве ограниченных неимущественных прав сле-
дует указать право быть усыновителем, право воспитывать 
детей, право вступать в брак, а также право выбирать род 
занятий. Кроме этого, на практике ограниченными могут 
оказаться права о непредоставлении персональных дан-
ных для их обработки.

Что же касается способов защиты личных неимуще-
ственных прав, то в случае с универсальными речь идет 
об изменении или прекращении правоотношения, пре-
сечении действий, нарушающих соответствующие права 
и свободы, создающих такую угрозу, другие. К специаль-
ным способам защиты следует отнести создание социаль-
но-бытовых условий и предоставление медицинских услуг 
и юридической помощи со стороны государства, прочие 
социальные инструменты, ответственность за вред, при-
чиненный медицинскими работниками, ответственность 
опекунов и попечителей за вред.

Актуальными проблемами в сфере реализации лич-
ных неимущественных прав недееспособных или огра-

ниченно дееспособных лиц, следует признать, что в ряде 
случаев при помещении лица в психиатрические боль-
ницы нарушаются их права. В том числе проявляются  
случаи:

— применение физического насилия к таким лицам 
как в момент помещения в медицинское учрежде-
ние, так и в процессе лечения;

— игнорирование инструкции по процедуре помеще-
ния лица в медицинское учреждение;

— использование чрезмерно сильных по уровню дей-
ствия лекарств, в том числе и с тяжелыми побоч-
ными эффектами [2].

Хотя система здравоохранения работает в направлении 
максимизации вероятности выздоровления, но все же су-
ществует большое количество лиц, проживающих в про-
фильных лечебных учреждениях в течение всей жизни. 
Это только усиливает необходимость уважения со стороны 
персонала медицинских учреждений прав недееспособных 
или ограниченно дееспособных граждан на нормальные 
условия проживания.

В качестве частых нарушений проживания можно ука-
зать: игнорирование установленных требований к пло-
щади помещений и требования приватности (отсутствие 
перегородок в туалетных комнатах, дверей в комнатах про-
живания, занавесок в ванных); изношенность основных 
фондов учреждений, в которых проживают граждане с пси-
хическими расстройствами; несоответствие жилого фонда 
и других помещений требованиям санитарной и пожарной 
безопасности [2].

Также нарушаются права граждан в сфере оказания ме-
дицинской помощи:

— непредоставление квалифицированной медицин-
ской помощи в связи с отсутствием необходимых 
лицензий у медицинских работников учреждения;

— отсутствие системного подхода при осуществлении 
диспансерного наблюдения, игнорирование фактов 
ухудшения здоровья лиц, в сферах, не связанных 
с психическим заболеванием. В том числе отсутствие 
обследования на предмет развития новых болезней 
на ранних этапах;

— игнорирование сроков по обеспечению больных ле-
карствами и т. д.

Сказанное позволяет сделать вывод, что, несмотря на де-
кларируемые права и свободы недееспособных или ограни-
ченно дееспособных граждан, у них не всегда есть возмож-
ность реализовать даже те из них, которые не ограничены 
в судебном порядке.
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Вопрос особенностей гражданско-правового режима результатов интеллектуальной деятельности, созданных в по-
рядке выполнения служебных заданий, до сих пор является дискуссионным и имеет ряд существенных неточностей и фор-
мальностей. Однако юридическое закрепление прав и обязанностей работодателей и работников в лице учеников и сту-
дентов при создании «РИД» (далее — РИД) имеет особое значение в силу того, что большинство современных технологий, 
изобретений и полезных моделей создается именно в процессе выполнения работником трудовых обязанностей, а если 
работниками выступают ученики или студенты образовательных организаций, то в ходе осуществления образова-
тельного процесса. Целью исследования является выявление дефектов в правовой норме, регламентирующей гражданско-
правовой режим «РИД» при выполнении служебных заданий учениками и студентами, а также разработка дефиниции 
по внесению изменений в гражданское законодательство РФ. Методы исследования: методологическую основу исследова-
ния составила совокупность методов научного познания, к которым можно отнести анализ, синтез, индукцию, сравни-
тельный и функциональный анализ. Результаты исследования позволили аргументировать позицию о необходимости 
включения в гражданское законодательство категории служебные «РИД», созданные учениками/студентами совместно 
с работниками образовательных учреждений в ходе осуществления исследовательской деятельности. Выводы: предлага-
ется включить в гражданское законодательство дефиницию в гл. 72 ч. 4 ГК РФ «Служебное изобретение, служебная по-
лезная модель, служебный промышленный образец» ст. 1370.1, изложив ее следующим образом: «Результаты интеллек-
туальной деятельности, созданные работниками и учениками, студентами образовательных учреждений совместно 
при выполнении служебного задания».

Ключевые слова: результаты интеллектуальной деятельности, служебное задание/произведение, гражданско-право-
вой режим, авторское право, патентное право, служебный результат интеллектуальной деятельности, работник, ра-
ботодатель, соавторство, исключительное право.

В современных реалиях работодатели все чаще стал-
киваются с необходимостью юридического закрепле-

ния служебных результатов интеллектуальной деятельно-
сти работников особой категории (несовершеннолетних 
или малолетних), к которым относятся ученики и сту-
денты образовательных организаций, определения уровня 
возможного использования «РИД» в интересах собствен-
ного производства. В условиях массовой цифровизации 
общества и глубокого проникновения информацион-
ных технологий в жизнь каждого человека участились 
случаи заключения трудовых договоров именно с несо-
вершеннолетними лицами или законными представите-
лями малолетних лиц [8; 11; 12]. Сегодня идеи подрост-
ков и их воплощение становятся двигателем новейших 
технологических прогрессов, однако вопрос регулирова-
ния гражданско-правовых отношений между работода-
телем и работником, в качестве которого выступает ма-
лолетний или лицо, не достигшее шестнадцатилетнего 
возраста, возникающих при создании служебных резуль-
татов интеллектуальной деятельности в процессе осуще-
ствления научной/творческой и иной деятельности, до сих 
пор считается неурегулированным. Восполнение дан-
ного правового пробела видится во введении в граждан-
ское законодательство Российской Федерации категории 
«результаты интеллектуальной деятельности, созданные 
в порядке выполнения служебных заданий, учениками 

и студентами в ходе осуществления научной/творческой 
и иной деятельности».

Согласно ст. 63 ТК РФ, трудовой договор, по общему 
правилу, может быть заключен с лицами, достигшими 
шестнадцатилетнего возраста, за исключением случаев, 
предусмотренными законодательством РФ [1]. Безусловно, 
трудовой договор может быть заключен и с лицами, не до-
стигшими возраста 16 лет при условии выполнениями ими 
легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не нано-
сящего ущерба образовательному процессу. Однако трудо-
вым и гражданским законодательством не предусмотрено 
закрепление авторских прав малолетних и несовершенно-
летних лиц при выполнении ими «РИД» в ходе служебного 
задания. В п. 2. ст. 26 ГК РФ лишь закреплено положение 
о том, что несовершеннолетние лица могут осуществлять 
права автора произведения науки, литературы или искус-
ства, изобретения или иного охраняемого законом резуль-
тата своей интеллектуальной деятельности [1]. В случае не-
достижения автором четырнадцатилетнего возраста все 
сделки в отношении авторского права совершаются от лица 
законного представителя или опекуна [17]. Единственной 
возможностью юридического закрепления авторских прав 
несовершеннолетних и малолетних лиц при создании про-
мышленного образца, изобретения или иного «РИД» яв-
ляется заключение авторских договоров при проведении 
конкурса работ, однако данная процедура часто является 
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лишь условной формальностью, что приводит к автомати-
ческому отчуждению исключительных прав работодателю 
или иному заинтересованному третьему лицу.

Для проведения анализа гражданско-правового статуса 
несовершеннолетнего или малолетнего лица в лице учени-
ков и студентов образовательных организаций в ходе созда-
ния «РИД» при выполнении служебного задания, необхо-
димо определить, что подпадает под категорию «служебное 
произведение» [14]. Так, в ст. 14 Закона об авторском праве 
под служебным заданием понимается вся совокупность 
произведений, созданных при выполнении служебных обя-
занностей или служебного задания работодателя. В ст. 1295 
ГК РФ под служебными произведениями понимается сово-
купность произведений науки, литературы или искусства, 
созданное при выполнении служебных обязанностей [2]. 
Однако при определении соответствия конкретного про-
изведения служебному суд по интеллектуальным правам 
РФ рекомендует учитывать ряд факторов:

1. Соответствовало ли служебное задание перечню слу-
жебных обязанностей работника, указанных в должност-
ной инструкции, трудовом договоре и ином нормативном 
документе [5].

2. Какими оборудованием и техникой пользовался ра-
ботник при создании результатов интеллектуальной дея-
тельности (собственные инструменты или за счет средств 
работодателя) [6].

3. В какое время осуществлялось создание «РИД» (слу-
жебное, внерабочее время, праздничные дни, во время от-
пуска). От времени создания «РИД» зависит его относи-
мость к служебному заданию [7].

4. Осуществлялось ли создание «РИД» совместно с пе-
дагогом, преподавателем или учителем в какой-либо обра-
зовательной организации, что влияет на такую категорию, 
как «соавторство».

5. Закреплены  ли положения служебного задания 
в трудовом договоре между работником и работодателем. 
При этом, согласно разъяснениям Пленума, в трудовом до-
говоре для признания и начала действия гражданско-пра-
вового режима «РИД», выполненных в ходе служебного за-
дания необходимо определить: а) к какому виду относится 
созданный «РИД» (научная или творческая разработка); б) 
наличие актов распоряжения или поручения работодателя; 
в) устанавливается ли работодателем контроль над процес-
сом создания «РИД» работником.

Как правило, результаты интеллектуальной деятель-
ности, созданные малолетними или несовершеннолет-
ними лицами отнести к служебным затруднительно [9]. 
По мнению О. М. Козырь, малолетние и несовершеннолет-
ние лица создают «РИД» в образовательных учреждениях 
(школа, университет, академия, институт), не имея тру-
довых отношений с преподавателями и педагогами и об-
разовательной организацией в целом. Соответственно, 
они не обременены служебными обязанностями и на них 
не распространяются требования преподавателей по со-
зданию конкретного вида «РИД», исключительное право 

и право авторства принадлежат несовершеннолетнему 
или законным представителям малолетнего лица [10]. Так, 
преподаватели не могут использовать материалы выпуск-
ных квалификационных работ, курсовых и научно-исследо-
вательских работ студентов, выпускников или школьников 
для опубликования в каких-либо источниках или для реа-
лизации иных интересов. Однако не редки случаи создания 
результата интеллектуальной деятельности малолетним 
или несовершеннолетним лицами с использованием обо-
рудования и по заданию директора или начальника обра-
зовательного учреждения под контролем конкретного пре-
подавателя или учителя, которые могут выступать в роли 
научного руководителя или руководителя по гранту. Уча-
стие малолетних или несовершеннолетних лиц в научно-
исследовательских изысканиях и работах дает основание 
для заключения между ним и образовательной организа-
цией гражданско-правового договора. Данный документ 
позволит выделить категорию служебный «РИД» среди 
малолетних и несовершеннолетних лиц. По мнению члена 
НКС при Суде по интеллектуальным правам Л. Н. Линник, 
при осуществлении научно-исследовательской деятель-
ности образовательная организация выполняет функцию 
не обучения, а функцию исследовательского разработчика 
новой технологии/модели/образца — объекта патентного 
права. Противоположную точку зрения высказывает член 
НКС при Суде по интеллектуальным правам Д. В. Иванова, 
утверждая, что между трудовыми отношениями и отно-
шениями, возникающими между обучающимся и образо-
вательной организацией, абсолютно не идентичны, хоть 
и имеют ряд схожих черт и признаков. Как утверждает 
Д. В. Иванова, оборудование и материалы, используемые 
малолетними лицами в школе или несовершеннолетними 
лицами в образовательных учреждениях профессиональ-
ного и высшего образования, выступают неотъемлемой ча-
стью образовательного процесса, их применение пресле-
дует единственную цель: обучение практическим навыкам 
будущих специалистов, а не получение какой-либо «отдачи» 
от обучаемого. Создание при данных условиях результата 
интеллектуальной деятельности студентом или учени-
ком говорит лишь о наиболее высоком уровне подготовки 
и профессионального, творческого развития личности 
по сравнению с другими сверстниками, а не возникновении 
трудовых взаимоотношений с образовательной организа-
цией. Все действия образовательных учреждений в данной 
ситуации связаны исключительно с оказанием образова-
тельных услуг. Сотрудники образовательных учреждений 
выступают в данной ситуации лицами, через которые дей-
ствует исполнитель (сама образовательная организация), 
и контролируют выполнение задания второй стороной 
(студентом), который, в свою очередь, вправе требовать по-
лучения конкретного задания от образовательной органи-
зации. Патентообладателем «РИД», созданного студентом 
при выполнении задания образовательной организации, 
является исключительно автор «служебного произведения» 
(студент или ученик образовательной организации). Од-
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нако в образовательном процессе имеется ситуация, когда 
сотрудники образовательной организации (педагоги, на-
учные руководители, учителя и преподаватели) непосред-
ственно осуществляют научно-исследовательскую деятель-
ность совместно со студентами, учениками, разрабатывают 
новую технологию/модель/образец, например, для участия 
в каком-либо конкурсе или для получения гранта, или во-
все для дальнейшего использования «РИД» в образователь-
ных и иных целях самой организацией [16]. В данной си-
туации студент и преподаватель подпадают под категорию 
«соавторы». По мнению Е. В. Баскаковой, Ю. А. Шилыков-
ской и А. А. Тебряева, соавторство предполагает наличие 
конкретного творческого элемента в деятельности со сто-
роны всех участников. Тем самым, абз. 2 п. 1 статьи 1228 ГК 
РФ закрепляет, что не является оказание автору исключи-
тельно технической, консультационной, организационной 
или материальной помощи, а также содействие в оформле-
нии возникших прав на произведение либо осуществление 
исключительно контрольных функций в отношении вы-
полнения работы основанием для признания его соавто-
ром [4]. Для того чтобы юридически закрепить соавторство, 
необходимо на начальном этапе научных исследований за-
ключить соглашение между соавторами, в котором устано-
вить конкретный перечень прав, обязанностей и круг дей-
ствий каждого из участников создания «РИД», определить 
их вклад в совместное создание «РИД». При рассмотрении 
данной ситуации ее решение видится во внесении в гра-
жданское законодательство категории творческий элемент 
создания «РИД», а также точное указание на лиц, которые 
не подпадают под категорию «соавтор», несмотря на оказа-
ние ими консультационной, материальной и иной помощи.

Рассматривая вопрос о соавторстве научных руководи-
телей и студентов, учителей и учеников, важно отметить, 
что образовательную организацию и ее сотрудников напря-
мую связывают трудовые взаимоотношения, то есть науч-
ные руководители при создании служебного «РИД» в целях 
дальнейшего его использования образовательной органи-
зацией и само непосредственно образовательное учрежде-
ние выступают в качестве работника и работодателя. Со-
ответственно, право авторства, согласно ст. 1370 ГК РФ, 
принадлежит авторам служебного произведения (малолет-
нему или несовершеннолетнему лицу и его научному руко-
водителю или учителю), а исключительным правом обла-
дает работодатель. Однако студента, как создателя «РИД» 
в ходе служебного задания, и образовательную организа-
цию не связывают трудовые отношения, что не позволяет 
образовательному учреждению использовать «РИД» с од-
ной стороны, но образовательная организация, в свою оче-
редь, обладает исключительным правом на «РИД», исходя 
из отношений с научным руководителем (работником) об-
разовательной организации, с другой стороны.  Для ре-
шения данного вопроса предлагается внести дополнение 
в гражданское законодательство: включить в гл. 72 ч. 4 ГК 
РФ «Служебное изобретение, служебная полезная модель, 
служебный промышленный образец» ст. 1370.1 «Резуль-

таты интеллектуальной деятельности, созданные работ-
никами и учениками, студентами образовательных учре-
ждений совместно при выполнении служебного задания», 
где урегулировать процессуальный порядок оформления 
возникающих между работниками, учениками/студентами 
и непосредственно самой образовательной организацией 
гражданско-правовых отношений в области патентного 
права. Необходимо включить в данную статью ГК РФ кате-
горию «служебное произведение, обладающее творческим 
характером», под которым следует понимать произведения 
науки, искусства, литературы и иных областей деятельно-
сти человека, обладающие оригинальностью, новизной 
и уникальностью и характеризующееся кардинально но-
вым содержанием, формой, концепцией или идеей, создан-
ные при выполнении служебных обязанностей, а также 
при осуществлении образовательного процесса. Помимо 
этого, важно указать на необходимость создания образо-
вательными организациями локальных правовых актов, 
где будет установлен исчерпывающий перечень результа-
тов интеллектуальной деятельности, в отношении которых 
образовательная организация получает исключительное 
право. Также необходимо юридически закрепить возмож-
ность заключения между законными представителями уче-
ников и студентами гражданско-правового договора с об-
разовательной организацией при создании «служебного 
произведения», где важно определить такую категорию 
как соавторство работников и учеников/студентов обра-
зовательных организаций при выполнении «РИД», где пе-
речислить круг взаимных прав и обязанностей, определить 
критерии отнесения «РИД» к служебному: предоставление 
дополнительного материального оснащения и обеспечения 
студентам или ученикам при создании «РИД», определение 
графика совместной работы сотрудников и студентов об-
разовательных организаций, условий и порядка вознагра-
ждений за использование «РИД».

Стоит отметить, что вопрос вознаграждения автора 
«РИД» также является дискуссионным и требует учета сле-
дующих факторов: а) за что создателю выплачивается воз-
награждение (факт создания служебного произведения, 
возможность его использования работодателем, коммер-
циализация «РИД») [15]; б) какой размер вознаграждения 
должен устанавливаться за создание служебного «РИД»; 
в) как оценить размер вознаграждения за создание «РИД» 
наиболее объективно и полно в зависимости от степени 
значимости служебного произведения, его полезности 
при выполнении образовательных задач; г) в какой форме 
должна осуществляться выплата вознаграждения за со-
здание «РИД» (единовременная выплата в полном раз-
мере, как премия к окладу; ежемесячная надбавка к окладу 
на протяжении использования образовательной организа-
цией служебного произведения), как оформить и обеспе-
чить выплату вознаграждения за создание «РИД» студенту 
или законным представителям ученика (в случае недости-
жения им 14-го возраста). В случае установления такой 
формы выплаты вознаграждения как ежемесячная над-
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бавка к окладу/стипендии необходимо также определить, 
в течение какого времени будет осуществляться выплата 
(фиксированный временной промежуток или в то время, 
как используется служебное произведение); д) как оце-
нить размер вознаграждения за создание «РИД» при со-
авторстве в зависимости от вклада каждого из участников 
отношений. В силу того, что под действие норм граждан-
ского и трудового законодательства при создании служеб-
ного «РИД» в образовательных организациях подпадает 
особая возрастная категория (малолетние и несовершен-
нолетние лица), важно юридически закрепить особенно-
сти вознаграждения авторов служебного произведения, 
при этом отграничить вознаграждение студентов/учеников 
и научных руководителей (работников) образовательных 
учреждений друг от друга. Для решения данного вопроса 
предлагается обозначить в ст. 1370.1 ГК РФ фиксирован-
ный размер вознаграждения за создание служебного про-
изведения при соавторстве студентов/учеников и научных 
руководителей (работников) образовательных организа-
ций в виде процента от заработной платы или стипендии. 
При этом начисление процента к заработной плате работ-
ника регламентируется Постановлением Правительства РФ 
от 16.11.2020 № 1848 «Об утверждении правил выплаты воз-
награждения за служебные изобретения, служебные полез-
ные модели, служебные промышленные образцы», где в п. 2 
данного постановления установлено: в случае создания слу-
жебного изобретения работнику выплачивается вознагра-
ждение в виде 30 процентов от заработной платы, а в слу-
чае создания служебного образца, модели — 20 процентов 

от заработной платы [13]. В силу того, что служебные про-
изведения в образовательных организациях создаются 
при соавторстве со студентами, то процент их вознагра-
ждения должен отсчитываться от размера их стипендии 
или дополнительных выплат, так как п. 6 Постановления 
Правительства РФ № 1848 гласит о том, что в случае созда-
ния служебного произведения несколькими лицами со-
вместно вознаграждение их результатов осуществляется 
поровну, если иное не предусмотрено соглашением между 
соавторами.

Таким образом, результаты интеллектуальной деятель-
ности, созданные работниками и учениками/студентами 
в ходе образовательного процесса, можно отнести к катего-
рии «служебных» при соблюдении ряда условий и при вне-
сении дефиниции в гражданское законодательство РФ. 
Предполагается включение дефиниции в гл. 72 ч. 4 ГК РФ 
«Служебное изобретение, служебная полезная модель, слу-
жебный промышленный образец» ст. 1370.1 «Результаты 
интеллектуальной деятельности, созданные работниками 
и учениками, студентами образовательных учреждений 
совместно при выполнении служебного задания образо-
вательной организации», где установить справедливый 
фиксированный размер вознаграждения соавторов слу-
жебного «РИД», дать характеристику категории «служеб-
ное произведение, обладающее творческим характером», 
определить процессуальный порядок оформления гра-
жданско-правового договора между работником, образо-
вательной организацией и особой категории лиц (ученики/ 
студенты).

Литература:

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 14.04.2023) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 28.04.2023).

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 05.12.2022).
3. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 19.12.2022, с изм. от 11.04.2023) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.03.2023).
4. Баскакова Е. В., Шилыковская Ю. А., Тебряев А. А. Содействие в создании результатов интеллектуальной деятель-

ности как основание возникновения соавторства/Е. В. Баскакова, Ю. А. Шилыковская, А. А. Тебряев // Журнал 
«Актуальные проблемы науки и практики». — 2021. — № 1. — С. 77–80.

5. Калачева Т. Л. Служебные результаты интеллектуальной деятельности в сфере патентного права: вопросы со-
вершенствования законодательства / Т. Л. Калачева // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. — 
2022. — С. 84–91.

6. Калачева Т. Л., Парфенов К. Б. Служебные результаты интеллектуальной деятельности: проблемные аспекты 
правового регулирования / Т. Л. Калачева, К. Б. Парфенов // Аграрное и земельное право. — 2021. — № 1 (193). — 
С. 38–41.

7. Каширин В. Е. Интеллектуальные права несовершеннолетних на результаты интеллектуальной и творческой дея-
тельности / В. Е. Каширин // Издательство Саратовский источник. — 2022. — С. 331–335.

8. Махарадзе Н. С. Законные права несовершеннолетних на охраняемые законом результаты интеллектуальной 
деятельности / Н. С. Махарадзе //Актуальные вопросы юридической науки и практики в современном мире. — 
2020. — С. 72–77.

9. Никулина О. В. Юридические и физические лица как участники правоотношений по созданию и использованию 
служебного результата интеллектуальной деятельности / О. В. Никулина // Кронос. — 2021. — № 6 (56). — С. 47–52.

10. Панкратова Ю. В. Авторское право несовершеннолетних / Ю. В. Панкратова // Детство — территория безопас-
ности. — 2022. — С. 368–371.



608 «Молодой учёный»  .  № 20 (467)   .  Май 2023 г.Юриспруденция

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 N 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмо-
трении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах».

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации».

13. Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. N 1848 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения 
за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы».

14. Ручкина Г. Ф. К вопросу об особенностях оформления прав на служебные результаты интеллектуальной деятель-
ности и передачи прав на них/ Г. Ф. Ручкина // Имущественные отношения в Российской Федерации. — 2018. — 
С. 57–63.

15. Салицкая Е. А. Выплата вознаграждения авторам служебных результатов интеллектуальной деятельности: пра-
вовые аспекты / Е. А. Салицкая // Управление наукой и наукометрия. — 2014. — С. 111–119.

16. Свиридова Е. А. Правовые аспекты коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности образова-
тельных бюджетных организаций / Е. А. Свиридова // Экономика. Налоги. Право. — 2019. — № 1. — С. 152–163.

17. Сырых К. А. Защита авторских прав несовершеннолетних / К. А. Сырых // Актуальные проблемы гражданского 
права и процесса: взгляд молодого ученого. — 2019. — С. 317–321.

Социальная и правовая защита сотрудников прокуратуры
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В статье рассматривается понятие социальной и правовой зашиты. Анализируется законодательство, касающееся 
социальной и правовой защиты сотрудников прокуратуры, а также исследуются недочеты, связанные с данным вопросом.

Ключевые слова: прокуратура, социальная защита, правовая защита, прокурорский надзор.

Служба в органах прокуратуры связана с напряженно-
стью выполняемой деятельности, прокуроры имеют 

важнейшие полномочия, которыми наделило их государ-
ство по контролю и надзору за законами, поддержания 
законности и правопорядка. Поэтому для сотрудников 
прокуратуры предусмотрен повышенный уровень их мате-
риального обеспечения, наличие дополнительных выплат 
за выслугу лет, специфическое пенсионное обеспечение, 
а также соответствующие меры государственной защиты, 
включающие в себя возможность ношения оружия, созда-
ние подразделений по личной безопасности, создание ве-
домственной охраны, а также защиту их служебной дея-
тельности мерами социальной поддержки.

В теории юриспруденции следует различать понятия со-
циальной и правовой защиты. Как правило, многие право-
веды отмечают то, что это разные понятия, их не следует 
отождествлять. Касательно социальной защиты, ученые 
пришли к выводу, что данное понятие имеет широкое зна-
чение, и предлагают следующие определения. Например, 
Анохин Ю. В. социальную защиту определяет как «дея-
тельность, осуществляемая государством, его органами 
и должностными лицами при содействии общественных 
объединений, которая направлена на создание условий 
организационно-правового характера в целях обеспече-
ния функционирования общественных социальных отно-
шений» [1, с. 39].

Миронова Т. К. определяет социальную защиту как «дея-
тельность государства по реализации совокупности зако-

нодательно закрепленных экономических правовых и со-
циальных гарантий, обеспечивающих каждому члену 
общества соблюдение важных социальных прав, в том 
числе, права на достойный уровень жизни, необходимого 
для нормального воспроизводства и развития личности» 
[2, с. 125].

Что касается правовой защиты, то ученые пришли к вы-
воду, что она является частью социальной защиты, так 
как правовая защита больше рассматривается как деятель-
ность по применению права в процессе юридических норм, 
которые обеспечивают правовую защищенность личности. 
Правовая защита по своему содержанию является частью 
социальной защиты и представляет собой деятельность 
государства, общественных объединений и должностных 
лиц по созданию комплекса юридических средств и усло-
вий, которые направлены на предотвращение ущемления 
прав граждан и их восстановления. Также правовую защиту 
можно рассмотреть как одну из функций государства, ко-
торая предусматривает разработку и закрепление в законах 
и иных нормативно правовых актах прав, свобод, обязан-
ностей, гарантий и компенсаций для различных катего-
рий граждан. Наиболее полно в своей работе к рассмотре-
нию понятия правовой защиты подошел И. А. Минникес, 
он проанализировал различные точки зрения к определе-
нию правовой защиты, а также выделил признаки и дал 
свое понятие:

— «правовая защита осуществляется на основе права 
и опосредована правом;
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— правовая защита осуществляется с помощью право-
вых средств;

— правовая защита может осуществляться госу-
дарством, специально уполномоченным органом 
или должностным лицом, а также самим человеком 
(правовая самозащита);

— большое значение имеет установление надлежащей 
правовой процедуры осуществления правовой за-
щиты;

— объектом правовой защиты в данном случае явля-
ются права и свободы личности.

Таким образом, правовая защита — основанная на нор-
мах действующего законодательства, осуществляемая с по-
мощью правовых средств деятельность государства, специ-
ально уполномоченного органа, должностного лица либо 
самого человека, направленная на защиту и охрану основ-
ных прав и свобод личности» [3, с. 92].

Вопросы социальной и правовой защиты сотрудни-
ков прокуратуры регулируются множеством норматив-
но-правовых актов, различными приказами Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации. Среди них 
основными являются Федеральный закон «О прокура-
туре Российской Федерации», Федеральный закон «О го-
сударственной защите судей, должностных лиц право-
охранительных и контролирующих органов», вопросы 
пенсионного обеспечения регулируются законом «О пен-
сионном обеспечении лиц проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной про-
тивопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учре-
ждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
войсках национальной гвардии Российской Федерации, 
органах принудительного исполнения Российской Феде-
рации, и их семей».

Федеральный закон «О прокуратуре» отражает специ-
фику социальной и правовой защиты сотрудников проку-
ратуры, в нем закреплены нормы, которые наиболее полно 
регулируют соответствующее направление, сюда можно от-
нести статьи 44. материальное и социальное обеспечение 
прокурорских работников, 44.1. обеспечение прокуроров 
жилыми помещениями, 45. меры правовой защиты и соци-
альной поддержки прокуроров, 49. материальное и соци-
альное обеспечение военнослужащих, работников органов 
военной прокуратуры и ряд других статей.

Следующим базовым нормативно-правовым актом, ре-
гулирующим данный вопрос, является Федеральный закон 
от 20.04.1995 N 45-ФЗ «О государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов», в данном нормативно-правовом акте закрепля-
ются нормы о видах государственной защиты, в соответ-
ствии со статьей 3 данного закона ими являются:

1) «применение уполномоченными на то государствен-
ными органами мер безопасности в целях защиты 
жизни и здоровья указанных лиц, а также обеспече-
ние сохранности их имущества;

2) применение мер правовой защиты, предусматрива-
ющих, в том числе повышенную уголовную ответ-
ственность за посягательство на их жизнь, здоро-
вье и имущество;

3) осуществление мер социальной защиты, предусма-
тривающих реализацию установленного настоящим 
Федеральным законом права на материальную ком-
пенсацию в случае их гибели (смерти), причинения 
им телесных повреждений или иного вреда их здо-
ровью, уничтожения или повреждения их имуще-
ства в связи с их служебной деятельностью» [4].

Касательно второго пункта названной статьи и соот-
ветствующей ей статьи 317 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в юридической литературе ведутся дискуссии, 
некоторые правоведы отмечают, что нормы, закреплен-
ные в ней, являются недостаточно строгими, так в ста-
тье Свечникова Н. И., Антошкиной А. С. сравнивается 
опыт с зарубежными странами и отмечается: «Особен-
ность защиты прокуроров Франции от посягательств со-
стоит в том, что к ответственности могут быть привле-
чены преступники, совершившие посягательства в любой 
форме, а именно как за конкретные действия по причине-
нию вреда жизни или здоровью, так и за любую угрозу, за-
пугивание или вымогательство.

Зарубежный опыт показывает, что в законодательстве 
Российской Федерации необходимо предусмотреть ответ-
ственность за любое воздействие на сотрудников проку-
ратуры, в том числе за размещение заказной информации 
в СМИ, статей в журналах, посредством которых создается 
негативный образ конкретного прокурора по конкретному 
делу. И здесь, на наш взгляд, существующей ответственно-
сти имущественного характера, закрепленной в граждан-
ском законодательстве, недостаточно» [5, с. 4].

Не менее важной социальной защитой сотрудников про-
куратуры является их специфическое пенсионное обеспече-
ние, установленное Федеральным законом «О пенсионном 
обеспечении лиц проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел…». Данный закон устанавли-
вает три вида пенсий:

«а) за выслугу лет;
б) по инвалидности;
в) пенсию по случаю потери кормильца, устанавли-

ваемую нетрудоспособным членам семей в случае гибели 
или смерти лиц проходивших государственную службу 
в органах, осуществляющих правоохранительные функ-
ции» [6].

Реализация пенсионных прав, лицами, проходившими 
государственную службу иного вида, осуществляется че-
рез обращения в специальные пенсионные органы соот-
ветствующих правоохранительных органов, в случае с про-
куратурой это отдел пенсионного обеспечения Главного 
управления кадров Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. В юридической литературе критикуется такой 
подход, так как это заставляет в каждом органе создавать 
такие подразделения, тем самым увеличивая на него на-
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грузку, для решения данной проблемы в статье Григорь-
ева И. В. и Шайхатдинов В. Ш. отмечается: «что полноцен-
ной реализации прав лиц, проходивших государственную 
службу в органах, осуществляющих правоохранительные 
функции, и членов их семей на пенсионное обеспечение, 
как центральный элемент их социальной защиты будет 
способствовать создание единой системы органов пенси-
онного обеспечения военнослужащих и сотрудников пра-
воохранительных органов, имеющей структуру включаю-
щую отделы в городах (районах), управления в субъектах 
Российской Федерации и Главное управление в Москве, 
поскольку осуществление деятельности единым органом 
позволит создать единообразную практику применения 
пенсионных норм, а также позволит сократить аппарат 
служащих, выполняющих одинаковые функции в разных 
органах» [7, c. 10].

Подводя итоги, можно отметить, в Российской Федера-
ции вопросы социальной и правовой защиты сотрудников 
прокуратуры достаточно полно законодательно урегули-

рованы. Среди всего перечня можно выделить Федераль-
ный закон «О прокуратуре Российской Федерации», отра-
жающего специфику такой защиты, федеральный закон 
«О государственной защите судей, должностных лиц пра-
воохранительных и контролирующих органов» в котором 
закрепляются общие положения и виды государствен-
ной защиты. А также Федеральный закон «О пенсионном 
обеспечении лиц проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел…», устанавливающий порядок 
выплаты пенсий прокурорским работникам. При рассмо-
трении вопроса о социальной и правовой защиты сотруд-
ников были также выявлены некоторые недочеты, в частно-
сти, некоторыми правоведами отмечается о недостаточной 
суровости норм статьи 317 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Также в научной литературе предлагается усо-
вершенствовать систему выплат пенсий путем упраздне-
ния отдела внутри правоохранительного органа и созда-
нием единого органа для всех, занимающегося данными 
вопросами.
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дается характеристика функциям прокурора в уголовном процессе. Актуальность обусловлена тем, что в последнее 
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В последнее время возникает некоторая неопределен-
ность со стороны законодателя в определении статуса 

прокурора в уголовном процессе, а также остается актуаль-
ным вопрос о видах и значении функций прокурора в уго-
ловном процессе.

Прежде всего, стоит отметить о разграничении понятий 
функции прокурора в уголовном процессе и полномочий 
прокурора в уголовном процессе. Сычев Д. А. определяет 
уголовно-процессуальную функцию как «направленную 
на достижение цели уголовного судопроизводства дея-
тельность субъектов уголовного процесса, обусловлен-
ная совокупностью их процессуальных полномочий» [1, с. 
54], «С. П. и П. С. Ефимичевы подразумевают под уголов-
но-процессуальными функциями определяемые нормами 
права направления, непосредственно раскрывающие пред-
назначение уголовного судопроизводства, ориентирован-
ные на разрешение целей и задач, стоящих перед уголов-
ным процессом, определяющие направления деятельности 
участников процесса, обусловленные их правовым стату-
сом. П. А. Лупинская представила определение уголовно-
процессуальных функций как направления процессуальной 
деятельности участников уголовного процесса по достиже-
нию его предназначения» [2, с. 122].

Касательно понятия полномочий прокурора в уголов-
ном процессе, то здесь стоит отметить, что в нормативно-
правовых актах оно не закреплено, дается лишь перечень 
полномочий, которые закреплены в Уголовно-процессуаль-
ном кодексе Российской Федерации и Федеральном законе 
«О прокуратуре Российской Федерации». Но данное поня-
тие исследуется в научной литературе, в частности, в ста-
тье Снежко А. А. и Тушева А. А дается следующее определе-
ние понятия полномочий прокурора в уголовном процессе: 
«это совокупность его прав и обязанностей, направленных 
на осуществление его уголовно-процессуальных функций 
в процессе производства по уголовному делу с целью дости-
жения назначения уголовного судопроизводства», данное 
понятие предлагается закрепить в статье 5 Уголовно-про-
цессуального кодекса, также в данной статье предлагается 
«закрепить перечень полномочий прокурора в судебной 
стадии и в ФЗ «О прокуратуре» с целью исключения двой-
ственного и ошибочного их толкования» [3, с. 169].

Таким образом, стоит отметить, что функции и пол-
номочия — достаточно схожие определения, но все-таки 
они различаются по своей юридической природе: «В на-

уке прокурорского надзора под полномочиями проку-
рора понимается объем (совокупность) прав и обязан-
ностей, которыми наделен прокурор для осуществления 
возложенных на него функций. В отличие от функций, 
уголовно-процессуальные полномочия прокурора пред-
ставляют собой конкретные права и обязанности проку-
рора, предусмотренные уголовно-процессуальным зако-
нодательством. С помощью своих полномочий прокурор 
осуществляет возложенные на него функции. При этом 
одни и те же полномочия могут обеспечивать реализа-
цию сразу нескольких функций» [2, с. 123].

Далее можно перейти к видам функций прокурора 
в уголовном процессе. Прежде всего, в научной лите-
ратуре, а также, исходя из норм Уголовно-процессуаль-
ного кодекса говорится о двух основных функциях, ко-
торые возложены на прокуратуру в уголовном процессе, 
это уголовное преследование и надзор за процессуаль-
ной деятельностью органов предварительного расследова-
ния, но помимо них можно отметить и о дополнительных 
функциях, которые прямо в законодательстве не закреп-
лены, например, функция руководства расследованием. 
Касательно данной функции в научной литературе суще-
ствует дискуссия, согласно которой существует две точки 
зрения. Согласно первой, с созданием Следственного ко-
митета и произошедшее в связи с этим перераспределе-
ние властных полномочий между прокурором и руково-
дителем следственного органа, прокурор утратил функции 
процессуального руководства предварительным след-
ствием, отмечается, что «концепция процессуального ру-
ководства прокурором деятельности следователя ограни-
чивает независимость и самостоятельность следователя, 
из-за этого снижается качество расследования уголов-
ных дел». Согласно второй точки зрения, данная функ-
ция все же сохранилась, но в усеченном варианте: «вместе 
с тем в связи с непоследовательностью российского зако-
нодателя, сохранившего за прокурором все его прежние 
полномочия в отношении дознавателя, некоторые авторы 
и сегодня полагают, что в ходе досудебного производства 
прокурор по-прежнему осуществляет процессуальное ру-
ководство деятельностью органов предварительного рас-
следования» [4, c. 197].

Следующей дополнительной функцией прокуратуры 
является координация деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступностью закрепленная 
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в части 1 статьи 8 ФЗ «О прокуратуре Российской Федера-
ции» [5], в том числе это касается и органов осуществляю-
щих предварительное расследование. Данная функция вы-
ражается в том, что «фактически прокурор по-прежнему 
имеет реальные возможности влиять как на решение во-
проса о возбуждении уголовного дела, так и на уголовное 
преследование, осуществляемое следователем (дознавате-
лем). Опрошенные нами сотрудники прокуратуры и орга-
нов расследования единодушно заявили, что следователи 
и дознаватели во многих случаях по-прежнему согласовы-
вают с прокурором вопрос о возбуждении уголовных дел 
(когда есть сомнения относительно их возможной судеб-
ной перспективы, либо сложных по своим фактическим 
или правовым обстоятельствам и т. п.). В ходе дальней-
шего расследования нередки случаи согласования с про-
курором объема и квалификации предъявляемого обви-
нения. Это представляется совершенно обоснованным, 
если исходить из того, что на досудебном производстве 
для прокурора, как для будущего государственного обви-
нителя, готовится доказательственная база, которой он бу-
дет оперировать в суде, что именно прокурор обязан по за-
вершении расследования принять окончательное решение 
о направлении уголовного дела в суд, а затем уже в ходе су-
дебного разбирательства — поддерживать государственное 
обвинение» [6, с. 14].

Последней дополнительной функцией осуществляемой 
прокуратурой в уголовном процессе является правозащит-
ная функция. В статье 11 УПК указывается, что прокурор 
обязан всеми правовыми средствами обеспечивать охрану 
прав и свобод человека и гражданин в уголовном судопро-
изводстве, также в соответствии с частью 2 статьи 16 Уго-
ловно-процессуального кодекса прокурор разъясняет по-
дозреваемому и обвиняемому их права и обеспечивает им 
возможность защищаться всеми не запрещенными Уго-
ловно-процессуальным кодексом способами и средствами 
[7]. Также частью данной функции является рассмотрение 
и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб 
и иных обращений. В научной литературе правоведами 
говорится о важности данной функции, говорится о том, 

что она должна выступать одной из основных, в частно-
сти, Т. Н. Самойлова указывает на то, что:

1. «Правозащитная деятельность прокуратуры в уго-
ловном судопроизводстве должна стать системообразую-
щей, поскольку главной задачей любой отрасли прокурор-
ского надзора является защита прав и свобод человека.

2. Правозащитная деятельность прокуратуры в уго-
ловном судопроизводстве является реализацией назначе-
ния уголовного судопроизводства и принципа охраны прав 
и свобод человека и гражданина в уголовном судопроиз-
водстве.

3. Правозащитная деятельность прокуратуры в уго-
ловном судопроизводстве не должна зависеть от наличия 
(отсутствия) у гражданина процессуального статуса» [8, с. 
182].

Подводя итоги, следует отметить, в научной литературе 
понятия полномочий и функций прокурора в уголовном 
процессе, несмотря на схожесть, следует разграничивать 
по юридической природе. Под полномочиям понимается 
совокупность прав и обязанностей, которыми наделен 
прокурор для осуществления возложенных на него функ-
ций. В отличие от функций, полномочия представляют со-
бой конкретные права и обязанности прокурора, которые 
предусмотрены уголовно-процессуальным законодатель-
ством. Именно с помощью полномочий прокурор осуще-
ствляет возложенные на него функции.

Так выделяются основные функции прокурора в уго-
ловном процессе, они прямо предусмотрены законодатель-
ством. Это функции уголовного преследования и функции 
надзора за процессуальной деятельностью органов пред-
варительного расследования. Также выделяются допол-
нительные, ими являются функция руководства рассле-
дованием, касательно неё в научной литературе ведутся 
дискуссии, рассмотренные в работе. Следующей дополни-
тельной функцией является функция координации дея-
тельности правоохранительных органов, предусмотрен-
ной статьей 8 ФЗ «О прокуратуре». Последней выступает 
правозащитная функция, в научной литературе отмеча-
ется о её важности.
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Нематериальные блага как объекты гражданско-правовой защиты
Самодуров Владислав Олегович, аспирант

Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

В настоящее время нематериальные блага становятся все более значимыми для общества. Несмотря на то, что та-
кие объекты не имеют физической формы, они являются важным элементом социально-экономического развития. В дан-
ной статье обратимся к исследованию нематериальных благ как объекту гражданского правовой защиты.

Ключевые слова: нематериальные блага, объекты гражданских прав, защита, право.

На сегодняшний день проблема обеспечения прав че-
ловека является наиболее острой проблемой, иссле-

дуемой различными науками. Права человека сегодня вы-
ступают мерилом зрелости государства и нравственного 
прогресса общества [6].

Ст. 128 Гражданского кодекса РФ указывает на то, 
что объектами гражданских прав являются вещи и иное 
имущество, в том числе имущественные права, резуль-
таты работ и оказания услуг, охраняемые результаты ин-
теллектуальной деятельности и  приравненные к  ним 
средства индивидуализации, а также нематериальные  
блага [1].

Нематериальные блага — это объекты, которые не имеют 
конкретной материальной формы, но обладают ценностью 
для индивидуумов и общества в целом. К таким благам от-
носятся, например, неприкосновенность частной жизни, 
интеллектуальная собственность, деловая репутация, ав-
торские права, коммерческая тайна и другие аналогич-
ные объекты.

В сфере юридической защиты материальных благ, зако-
нодательство РФ предусматривает перечень нематериаль-
ных благ, которые могут быть защищены в суде. Этот пе-
речень содержится в ст. 150 Гражданского кодекса РФ. Он 
не является исчерпывающим, но дает общее представле-
ние о том, какие блага могут быть юридически защищены. 
Эти нематериальные блага могут быть приобретены гра-
жданами и юридическими лицами в результате создания 
чего-то нового, например, патента на изобретение или то-
варный знак на продукт. Они также могут приобретаться 
в силу закона, например, авторские права на произведение 
и право на коммерческую тайну [5].

В юридической литературе существует деление на две 
категории — непосредственные блага и неимущественные 

права [7]. Непосредственные блага, такие как жизнь, здоро-
вье, достоинство личности и личная неприкосновенность, 
являются основой нашего существования. А к неимуще-
ственным правам относятся право на свободное передви-
жение, право на выбор места пребывания и жительства, 
право на имя и многие другие нематериальные блага.

Один из самых значимых признаков нематериальных 
благ заключается в том, что они характеризуются неотчу-
ждаемостью и непередаваемостью, а также конкретной на-
правленностью. Это означает, что данные права, связан-
ные непосредственно с личностью, не могут быть отданы 
кому-то другому и не имеют экономического содержания. 
Кроме того, стоит отметить, что нематериальные блага 
имеют специфический способ защиты при нарушении. На-
пример, не распространяется исковая давность на заявле-
ния о защите личных неимущественных благ. Это подчер-
кивает уникальность и важность данного типа прав.

Отмечается, что нематериальные блага имеют такую же 
ценность, как и материальные. Они определяют нашу сво-
боду, нашу личность и нашу индивидуальность. Каждый 
из нас имеет право на них и должен защищать их.

Однако важно отметить, что на сегодняшний день само 
определение «нематериальные блага» не имеют четкого 
законодательного закрепления, в связи с чем, по мнению 
многих авторов, уровень их непосредственной защиты 
является критически неэффективен [3; с. 205]. Кроме того, 
определяя понятие «нематериальные блага» в тесной связи 
с характеристикой неимущественных прав, необходимо по-
нимать, что данные понятия не следует разграничивать [2]. 
Однако при этом Гражданский кодекс РФ указывает на то-
ждественность данных понятий, что в свою очередь со-
здает предпосылки для их неправильного применения и, 
соответственно, неэффективной защите.
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Одной из основных проблем защиты является отсут-
ствие единой системы защиты нематериальных благ в гра-
жданском праве. Различные виды нематериальных благ 
регулируются разными законами и подлежат различной 
защите. Например, авторское право регулируется законом 
об авторском праве, а патентное право — законом о патен-
тах. Также существует различный порядок защиты этих 
прав: если нарушены авторские права, то предусмотрена 
возможность требования компенсации убытков или запрет 
использования произведения; а при нарушении коммерче-
ской тайны предусмотрено уголовное наказание.

Еще одной проблемой является сложность определения 
факта нарушения нематериальных благ. Например, в слу-
чае нарушения авторских прав не всегда можно устано-
вить, кто именно создал данный объект интеллектуальной 
собственности. Также возникают споры о том, является ли 
данное произведение оригинальным или же это просто ко-
пия другого произведения.

Еще одной сложностью является определение размера 
компенсации при нарушении нематериальных благ. В от-

личие от материальных благ, например, при ущербе иму-
ществу легче определить его стоимость и размер компенса-
ции. В случае нарушения нематериальных благ такая оценка 
может быть более сложной.

Кроме того, существует проблема защиты нематериаль-
ных благ в условиях новых технологий и развития интер-
нет-пространства. С появлением новых форм обмена ин-
формацией, таких как социальные сети и пиратские сайты, 
стали возникать новые виды нарушений интеллектуаль-
ной собственности, которые часто бывают трудно дока-
зать и пресечь.

Таким образом, проблемы правовой защиты нематери-
альных благ в гражданском праве являются актуальными 
и требуют постоянного усовершенствования законода-
тельства и судебной практики. Необходимо разработать 
единую систему защиты всех видов нематериальных благ 
и обеспечить более эффективный механизм борьбы с их на-
рушениями.

Литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021) // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 1994. N 32. ст. 3301.

2. Ахмедов, Р. М. К вопросу о соотношении понятий «нематериальные блага» и «личные неимущественные права» / 
Р. М. Ахмедов, Ю. А. Иванова // Развитие правовых систем России и зарубежных стран: проблемы теории и прак-
тики, 2021. — С. 45–52.

3. Объекты гражданских прав: постатейный комментарий к главам 6, 7 и 8 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации / В. В. Андропов, Б. М. Гонгало, И. Е. Манылов и др.; под ред. П. В. Крашенинникова. — М.: Статут, 2019. — 
645 с.

4. Пермь, 05–07 октября 2022 года / Сост. А. И. Согрина. Том 1. — Пермь: Пермский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний, 2022. — С. 243–245.

5. Славинская, Е. В. Место и значение нематериальных благ в гражданском праве / Е. В. Славинская // Проблемы 
экономики и права в Российской Федерации: сборник статей студенческой научно-практической конференции, 
2022. — С. 13–15.

6. Суюнов, А. М. Нематериальные блага как объекты гражданских прав / А. М. Суюнов, А. А. Кадцына // VIII Педа-
гогические чтения, посвященные памяти профессора С. И. Злобина: Сборник материалов, 2022. — С. 243–245.

7. Файлясова, В. Р. Нематериальные блага: понятие и признаки / В. Р. Файлясова // Юридический факт. — 2021. — 
№ 126. — С. 6–7.



615“Young Scientist”  .  # 20 (467)  .  May 2023 Jurisprudence
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В статье рассматриваются проблемы применения административной ответственности в строительной отрасли. 
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Постоянные обновления действующего КоАП РФ 
и смежного законодательства по строительной от-

расли актуализируют необходимость дополнительного 
изучения объективной стороны нарушения требований 
законодательства, строительных норм, стандартов и пра-
вил при строительстве. Среди специалистов по админи-
стративному праву не сформирована единая точка зрения 
по поводу определения признаков объективной стороны 
исследуемого административного правонарушения. Обо-
значенная проблематика, на наш взгляд, связана с квали-
фикацией предусмотренных ст. 9.4. КоАП РФ действий 
в части определения объективной стороны состава обо-
значенного административного правонарушения. Послед-
няя играет ключевую роль во время квалификации деяния, 
поскольку объединяет совокупность признаков, характе-
ризующих общественно опасное деяние, устанавливает 
детерминанты, обусловившие его совершение, определяет 
причинную связь между совершаемыми действиями и по-
следствиями, охватывает место, время, обстановку, способ 
устранения тому подобное.

Установление признаков административного право-
нарушения, предусмотренного ст. 9.4. КоАП РФ явля-
ется обязательным в каждом производстве. В первую оче-
редь в процессе квалификации деяния устанавливают его 
объективные признаки, которые классифицируют в соот-
ветствии с закрепленными в диспозиции статьи положе- 
ний [5].

Важность полноценного анализа объективной стороны 
исследуемого административного правонарушения об-
условлена прежде всего тем, что от полноты установления 
всех элементов зависит точность квалификации деяния, 
что сказывается на соблюдении требований законодатель-
ства, строительных норм, стандартов и правил при строи-
тельстве [5].

Анализ объективной стороны нарушения требований 
законодательства, строительных норм, стандартов и пра-
вил при строительстве, что предусмотрено ст. 9.4. КоАП 
РФ предоставляет нам возможность выделить следующие 
формы объективной стороны:

1. Нарушение требований законодательства, строитель-
ных норм, стандартов и правил, утвержденных проектных 
решений при строительстве, реконструкции, реставрации, 
капитальном ремонте объектов или сооружений, в том 
числе при применении строительных материалов (изделий).

2. Нарушение требований технических регламентов, 
проектной документации, обязательных требований до-
кументов в области стандартизации или требований спе-
циальных технических русловий.

3. Нарушение установленных уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти до дня вступ-
ления в силу технических регламентов обязательных тре-
бований к зданиям и сооружениям при проектировании, 
строительстве, реконструкции или капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, в том числе при при-
менении строительных материалов (изделий).

4. Действия, предусмотренные ч. 1 ст. 9.4. КоАП РФ, ко-
торые повлекли:

А) отступление от проектных значений параметров зда-
ний и сооружений;

Б) затрагивают конструктивные и другие характери-
стики надежности и безопасности объектов капитального 
строительства и (или) их частей или безопасность строи-
тельных конструкций, участков сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения;

В) повлекли причинение вреда жизни или здоровью гра-
ждан, имуществу физических или юридических лиц, госу-
дарственному или муниципальному имуществу, окружа-
ющей среде, жизни или здоровью животных и растений;
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Г) создали угрозу причинения вреда жизни или здоро-
вью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью жи-
вотных и растений.

5. Повторное совершение административного право-
нарушения в области строительства и применения строи-
тельных материалов (изделий).

В то же время изучение судебной практики свидетель-
ствует, что при рассмотрении дел относительно наруше-
ний требований законодательства, строительных норм, 
стандартов и правил в процессе строительства совершают 
как процессуальные правонарушения, так и нарушения 
норм материального права на всех этапах (проведение про-
верки, составление протокола, вынесение постановления, 
обжалование постановления в суде). Распространена прак-
тика, когда должностные лица ненадлежаще выполняют 
возложенные на них должностные и служебные обязанно-
сти, в результате чего юридических и физических лиц неза-
конно привлекают к административной ответственности, 
например: федеральным и региональным государственным 
строительным надзором нарушены требования ст. ст. 29.1., 
29.7., 26.1. КоАП РФ, поскольку органом (должностным ли-
цом) при подготовке к рассмотрению дела об администра-
тивном правонарушении не решен ряд вопросов, а именно:

— относится ли к его компетенции рассмотрение этого 
дела;

— правильно ли составлены протокол и другие ма-
териалы дела, или уведомлены лица, участвующие 
в рассмотрении дела, о времени и месте его рассмо-
трения;

— истребованы ли необходимые дополнительные ма-
териалы; во время рассмотрения дела должны за-
слушивать лиц, участвующих в рассмотрении дела, 
исследовать и решать ходатайство, а также есть ли 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответ-
ственность, причинен ли имущественный вред, 
есть ли основания для передачи материалов об ад-
министративном правонарушении на рассмотрение 
общественной организации, трудового коллектива;

— выяснению подлежали другие обстоятельства, име-
ющие значение для правильного разрешения дела, 
в связи с чем суд принял решение об отмене поста-
новления об административном правонарушении.

На наш взгляд, ключевая проблематика относительно 
нарушения требований законодательства, строительных 
норм, стандартов и правил строительной сфере заклю-
чается в том, что в процессе исследования объективной 
стороны допускают ошибки, приводящие к нарушению 
процедуры составления протокола об административном 
правонарушении в части квалификации деяния и последу-
ющего вынесения незаконного постановления должност-
ными лицами государственного строительного надзора.

Такие постановления впоследствии оспаривают, 
что в большинстве случаев приводит к отмене судом по-
становления и признанию незаконными действий субъекта 
властных полномочий в части вынесения постановления 
об административном правонарушении, предусмотрен-
ного ст. 9.4. КоАП РФ.
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Законодательство Российской Федерации на сегодняш-
ний день не содержит определения корпоративных 

ценных бумаг. Тем не менее, социальное значение опре-
деления данного термина можно заметить, как минимум 
оценив количество его упоминаний в научной литературе, 
которая в свою очередь посвящена разрешению практи-
ческих проблем, связанных с корпоративными ценными 
бумагами. Устранение таких проблем количественно уве-
личит число подобных сделок, т. к. сделает данный про-
цесс более прозрачным, свободным от множественных 
толкований.

Например, Л. А. Токмакова относит к корпоративным 
ценным бумагам акции, опционы эмитента, депозитарные 
расписки, т. к. все три вида данных ценных бумаг связаны 
с реализацией акций отношения [1]. Е. Н. Решетина отме-
чает, что под корпоративной ценной следует понимать ту 
ценную бумагу, которая была выпущена корпорацией [2]. 
Отдельные ученые отмечают, что термин «корпоративный» 
несет в себе лишь задачу разграничить государственные 
ценные бумаги от ценных бумаг, выпускаемых юридиче-
скими лицами [3]. А. В. Мелькумянц и С. М. Бойцов при-
держиваются позиции, согласно которой к корпоративным 
ценным бумагам относятся только акции [4].

На наш взгляд, позиция тех ученых, которые ограничи-
вают круг корпоративных ценных бумаг исключительно ак-
циями, с трудом выдерживает критику. В этом случае дан-
ные понятия отождествляются, хотя Гражданский кодекс 
определяет акцию как один из видов корпоративных цен-
ных бумаг, наделенных специфическими признаками [5], 
что оставляет сомнения относительно того, к каким видам 
ценных бумаг следует относить другие упомянутые в Гра-
жданском кодексе бумаги.

Нам представляется разумным при определении кор-
поративных ценных бумаг отталкиваться в первую очередь 
от понятия корпорации, т. к. именно в нем следует искать 
уникальность данного термина по сравнению с ценными 
бумагами в целом. Несмотря на то, что Гражданский ко-
декс России в статье 65.1 содержит следующее определе-
ние корпораций: «юридические лица, учредители (участ-
ники) которых обладают правом участия (членства) в них 
и формируют их высший орган» [5], в научном сообществе 
существуют споры относительно точности и полноты дан-
ной формулировки. Ввиду этого для более точного пони-

мания термина необходимо рассмотреть признаки корпо-
рации, к которым относятся:

«1) наличие связи с личностью участника и необходи-
мым минимальным числом участников.

2) наличие общего интереса, совпадающего с конкрет-
ными и частными интересами участников корпорации, 
и приоритета общего интереса.

3) отсутствие органа управления, обособленного от са-
мих участников.

4) личное и имущественное участие» [6].
Говоря об общем интересе, необходимо подчеркнуть его 

экономический характер, то есть участники корпорации, 
на наш взгляд, имеют общую основную цель: получение 
выгоды от деятельности юридического лица. Важным это 
представляется в свете наличия такого уникального юри-
дического лица как государственная корпорация, целью ко-
торой не является получение выгоды, что, на наш взгляд, 
является основанием исключить данный вид юридических 
лиц из перечня корпораций в классическом их понима-
нии (или хотя бы исключить их из предмета исследования 
корпораций применительно к ценным бумагам). На наш 
взгляд, к корпорациям следует относить хозяйствующее 
общество и товарищество, если оно основано на участии 
необходимого минимального числа членов, которые при-
нимают личное и имущественное участие в его деятельно-
сти, и которое тесно связано с их личностью, имеющих об-
щие экономические интересы, при этом в котором орган 
управления не обособлен от этих участников. Таким обра-
зом, понятие корпорации не связано напрямую с понятием 
формы хозяйственной деятельности субъекта.

Ввиду этого при определении корпоративных ценных 
бумаг следует в первую очередь отталкиваться от эмитента, 
а именно от его основных интересов. Иными словами, опре-
деляя корпоративные ценные бумаги, следует их противо-
поставить другой совокупности ценных бумаг. В данном 
случае, на наш взгляд, таким элементом противопоставле-
ния могут послужить государственные ценные бумаги. Это 
приводит нас к выводу о том, что при определении корпо-
ративных ценных бумаг следует придерживать расшири-
тельного толкования данного термина.

Такой подход позволит внести ясность на практике, 
т. к. представляется простым для понимания даже субъ-
ектам, которые не обладают профессиональным уровнем 



618 «Молодой учёный»  .  № 20 (467)   .  Май 2023 г.Юриспруденция

правового сознания (которыми, безусловно, могут быть 
их владельцы). Кроме того, такой подход позволит в рав-
ной степени отвечать и научным целям, т. к. при выделе-
нии корпоративных ценных бумаг по критерию эмитента 
открываются возможности для исследования различных 
видов ценных бумаг, которые в то же время отмечаются 
коммерческой составляющей (то есть наличием у хозяй-
ствующих субъектов общего коммерческого интереса, вы-
раженного в стремлении увеличить выгоды от участия 
в юридическом лице).

При этом в рамках последнего актуально подчеркнуть 
также и то, что государственные ценные бумаги ограни-
чены по своим разновидностям (не могут быть выражены 
всем массивом корпоративных ценных бумаг), в свою оче-
редь корпорация, преследующая экономические интересы, 
может и желает использовать различные инструменты 
для повышения прибыли, в том числе и имеет возможность 
использовать для этого различные виды ценных бумаг. 
При таком рассмотрении каждая акция представляется 
корпоративной ценной бумагой, но далеко не каждая кор-
поративная ценная бумага выступает акцией. Множествен-
ность инструментов (то есть множество разновидностей 
корпоративных ценных бумаг) направлено на удовлетво-
рение данных экономических интересов разнообразными 
способами, которые позволяют различным юридическим 
лицам выбрать наиболее оптимальные для них. Осно-
ванием для выбора может являться не только непосред-

ственный вид юридического лица, но и цели, которые 
преследуют его участники, т. к. фактически каждый вид 
корпоративной ценной бумаги может быть успешно при-
менен в различных ситуациях. Это делает корпоративные 
ценные бумаги востребованным инструментом для подав-
ляющего большинства юридических лиц, но в то же время 
позволяет более глубоко выявить те проблемы, с которыми 
сталкиваются граждане при реализации собственных прав 
в данных правоотношениях. Рассматривая же исключи-
тельно проблемы, присущие правовым отношениям, воз-
никающим по поводу акций, у исследователя может сло-
житься искаженная картина, построенная на отдельно 
взятом элементе системы корпоративных ценных бумаг. 
Безусловно, и такие исследования должны иметь место 
быть, однако не следует их приравнивать ко всей совокуп-
ности корпоративных ценных бумаг, т. к. объединение от-
дельных элементов системы в виды предполагает научную 
ценность данного процесса, дальнейшее исследование ви-
дов как совокупностей элементов, объединенных общими 
признаками. Таким образом, подобное определение кор-
поративных ценных бумаг позволит сделать научные ис-
следования более глубокими и рассматривать проблемы, 
возникающие в рамках общественных отношений по по-
воду ценных бумаг, более точно.

Таким образом, под корпоративной ценной бумагой, 
на наш взгляд, следует понимать те ценные бумаги, кото-
рые были выпущены корпоративным юридическим лицом.
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В статье проводится сравнение правовых институтов молодежной политики Российской Федерации и Федератив-
ной Республики Германия, вынесено и обосновано предложение по изменению Гражданского кодекса, вынесено и обосновано 
предложение по Семейному кодексу РФ.
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В настоящее время правовое регулирование молодежной 
политики выступает в качестве одного из уникальных 

институтов, созданных для повышения качества право-
вой защиты, поддержания малообеспеченных социальных 
групп, а также воспитания молодого поколения. При этом 
изучение и внедрение зарубежного опыта в рамках романо-
германской правовой семьи является одним из путей раз-
вития как российского, так и германского законодательства.

Первым нормативно-правовым актом, регулирующим 
молодежную политику в новейшей истории России, яв-
лялся Закон СССР «Об общих началах государственной мо-
лодежной политики в СССР», принятый весной 1991 года. 
Так, несмотря на то что он, как и другие законы Советского 
Союза, перестал действовать, в нём заключался базовый 
принцип, в соответствии с которым представители моло-
дежи и институты, с ними связанные, должны обладать 
особым правовым статусом. Кроме того, в нем также упо-
миналось о создание специальных фондов, направленных 
на реализацию самой молодежной политики [11, c. 53–58]. 
Можно утверждать, что действующий ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Федерации» 2020 года является ис-
торически преемственным Закону 1991 года. При этом дан-
ный ФЗ определяет основные принципы, цели и задачи мо-
лодежной политики, прописанные в пункте «е» статьи 72 
Конституции РФ [9].

Относительно важным нормативно-правовым актом, 
влияющим на молодежную политику в РФ, выступают «Ос-
новы государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» [18]. Если проанализи-
ровать текст Основ, то можно заметить, что он является 
крайне декларативным, политическим и не несет в себе 
юридически значимой информации. Среди прочего, в нем 
говорится о пропаганде патриотизма и гуманности, однако 
сами понятия не раскрываются.

С практической точки зрения в России наиболее зна-
чимыми нормами, касающимися молодежной политики, 
выступают также ФЗ «О государственной поддержке мо-
лодежных и детских общественных объединений» [27], 
регламентирующий создание и финансирование детских 
и молодежных некоммерческих организаций, а также По-
становление Правительства РФ «О дополнительных мерах 
поддержки молодежи в Российской Федерации» [16], позво-
ляющее субсидировать малоимущие семьи (например, вы-
делять средства для приобретения недвижимости), а также 

Постановление Правительства, поясняющее порядок пре-
доставления государственных грантов для соответствую-
щих организаций [17]. При этом важно отметить, что со-
здание молодежных объединений, получающих субсидии 
из федерального бюджета, является в определённой степени 
трудной задачей для потенциального заявителя. Фактиче-
ски данная ниша монополизирована, поэтому ослабление 
требований и с точки зрения финансирования, и с точки 
зрения создания молодежных организаций, может являться 
одним из путей развития российского законодательства, ка-
сающегося молодежной политики.

Если обращаться к Семейному кодексу РФ, то в нем 
не упоминаются такие понятия как «молодая семья» либо 
«молодёжь». Тем не менее, именно этот нормативно-пра-
вовой акт оказывает сильнейшее юридическое влияние 
на жизнь молодежи: российская и общеевропейская куль-
туры таковы, что подавляющее большинство браков со-
здаются в промежутке между 20 и 30 годами, а Семей-
ный кодекс регулирует, во многом, именно эти отрезки 
человеческой жизни. Так, по данным Росстат для мужчин 
возраст вступления в брак составляет 25,4 года, для жен-
щин — 23,2 года [13]. Иными словами, хотя Семейный 
кодекс и не относится к формированию молодежной по-
литики, никак не связан с её обособлением, его можно 
рассматривать как важнейший нормативно-правовой акт, 
оказывающий непосредственное влияние на жизнь совре-
менной молодёжи [23]. Разумеется, данный тезис может 
быть вполне применим и к законодательству ФРГ.

В Германии первый нормативно-правовой акт, регули-
рующий молодежную политику, был принят в 1960 году 
и назывался «Закон о федеральной молодежной работе» 
[3]. Он регулировал интересы молодежи, а также их тру-
довую деятельность. При этом современный закон имеет 
то же название, а его последняя редакция вступила в силу 
в 2021 году [4]. Нормы данного акта определяют усло-
вия, при которых лицам младше 18 лет разрешается рабо-
тать. Это касается рабочего времени и свободного времени, 
а также запретов и ограничений на занятость.

Если обращаться к Конституции ФРГ, то в ней можно 
встретить прямое упоминание молодежи в статьях 5,11, 
связанных с ограничениями со свободой передвижения, 
а также свободой распространения информации [10].

Помимо вышеуказанных норм, в ФРГ также действует 
Социальный кодекс, в котором для молодежной поли-
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тики выделен особый раздел, в котором упоминается 
о недопустимости участия молодежи в некоторых меро-
приятиях, ограничениях по употреблению алкогольных 
напитков, пропаганде здорового образа жизни, а также 
об информационной безопасности, связанной с несовер-
шеннолетними. Раздел VIII данного документа вступил 
в силу 1 января 1991 года [24]. Помимо прочего, в нем ре-
гламентируются вопросы: благотворительных организа-
ций, развода и раздельного проживания, центров днев-
ного ухода за детьми, а также дополнительного детского 
образования.

Так, важно отметить, что законодательство Германии 
также имеет свои федеральные, региональные и муници-
пальные уровни, поэтому в некоторых федеральных зем-
лях правовые нормы регулирования молодежной поли-
тики могут несколько отличаться [12, c. 148–154]. Кроме 
того, вышеуказанные нормативно-правовые акты не регу-
лируют непосредственно вопросы молодежи, подобно тому, 
как в России, поэтому правовое регулирование данного ин-
ститута «размыто» по германскому законодательству.

При исследовании нормативной базы молодежной по-
литики Германии становится очевидным, что права несо-
вершеннолетних и взрослых представителей молодежи 
в ФРГ регулируются одними и теми же нормативно-пра-
вовыми актами.

Так, вопросы, связанные с несением уголовной ответ-
ственности, содержатся в специальном Законе «О судах 
по делам несовершеннолетних» [6], в отличие от россий-
ской системы, в которой регулирование данных вопро-
сов относится к компетенции Уголовного кодекса [25]. 
При этом в Германии совершеннолетие наступает также 
с 18 лет, а УК ФРГ применяется только к преступным дей-
ствиям молодых людей и подростков, если такие действия 
не подпадают под действие положений вышеуказанного 
Закона [26].

В 2002 году в ФРГ принимается отдельный акт «О защите 
молодежи». Так, в отличие от российских аналогов, в нем 
речь идет о различного рода ограничениях, а не о соци-
альной значимости, целях и задачах государства в отноше-
нии молодежи. Среди прочего, в данном нормативно-пра-
вовом акте говорится о недопуске молодежи к некоторым 
ресурсам средств массовой информации, нахождении в зо-
нах игровых автоматов, курении в общественных местах, 
а также рамках трудовой деятельности. При этом данная 
норма в большей степени регулирует права именно под-
ростков, но никак не взрослых, как в РФ [5].

Как и в Российской Федерации, в Германии существуют 
молодежные политические организации, которые осуще-
ствляют свою деятельность с помощью координации Гер-
манского федерального совета молодежи, включающего 26 
региональных подразделений, а также 5 союзов по различ-
ным консультативным вопросам [28, c. 528–533].

Безусловно, Германия как член Европейского Союза 
обязуется соблюдать нормы объединения. Так, важнейшим 
документом, регламентирующим векторы развития между-

народной политики, выступает Молодежная стратегии ЕС. 
Она включает в себя целый комплекс мероприятий, в том 
числе: совместное обучение, планы будущих мероприятий 
на уровне членов Союза, общение между представителями 
молодежи разных стран, а также совместные инструменты 
статистического подсчета [19].

Важно отметить, что понятие «молодежи» в России, Гер-
мании и других европейских странах в среднем отличаются. 
Так, в Германии под молодежью понимают лиц не старше 
27 лет [6], в России — до 30–35 лет [18]. При этом в обоих 
случаях верхнее подпадание под понятие «молодежь» сулит 
ряд социальных льгот, связанных с образованием и трудо-
устройством.

Остановимся на судебной практике Германии.
Достаточно типичным для ФРГ и необычным для РФ 

является дело Высшего семейного суда Карлсруэ, в кото-
ром суд отказал в апелляционной жалобе несовершенно-
летнему заявителю. Из материалов данного дела следует, 
что мать обратилась с иском в суд с требованием освобо-
дить её от выплаты алиментов своему 17-летнему сыну. 
Суд оставил апелляционную жалобу без движения, со-
славшись, в числе прочего, на нормы Закона «О защите 
молодежи и занятости» [4], нормы Гражданского кодекса 
ФРГ [2], а также на Собрание судебной практики по делам 
об алиментах, в соответствии с которыми несовершенно-
летний, не посещающий школу, приравнивается к совер-
шеннолетним, а его родители освобождаются от его со-
держания [21].

Разумеется, для Российской Федерации и многих других 
стран (преимущественно Южной Европы) [1, c. 979–986], 
где принято содержать своих собственных детей далеко 
за сроком наступления совершеннолетия, сам факт подоб-
ного иска может быть воспринят весьма неоднозначно. Од-
нако это тот случай, когда законодательство выражает тра-
диции своего государства. При этом вопрос этики остается 
открытым: вполне возможно, что подобные решения могут 
обречь подростка на моральные страдания, неудобства, фи-
нансовые трудности, но нельзя также и отрицать тот факт, 
что такие настроения в обществе могут дополнительно мо-
тивировать несовершеннолетнего с точки зрения карьер-
ного роста и самообеспечения.

Если приводить пример дела, относящегося к публич-
ным правоотношениям, то представляется интересным 
решение Высшего административного суда земли Север-
ная Рейн-Вестфалия, в соответствии с которым жалоба за-
явителя была отклонена. Так, из материалов дела следует, 
что заявителем являлся поставщик порнографического кон-
тента, использующий информационно-телекоммуникаци-
онную сеть «Интернет», чей хостинг (компьютер с инфор-
мацией с веб-сайта) располагается на Кипре. Заявитель 
не согласился с запретом на распространение его продук-
ции, указав, что подобные санкции не применялись к дру-
гим поставщикам подобного видео-контента, однако суд 
отклонил жалобу, указав, что заявитель не обеспечил не-
обходимой безопасности, касательно фильтрования поль-
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зователей по возрастному признаку, сославшись также 
и на Закон «О защите молодежи» в ФРГ [5], а также нормы 
Европейского Союза [20].

С точки зрения российской правовой системы инте-
ресно отметить сам факт возможности оспаривания по-
добных решений, ведь порнография является запрещен-
ной в России (статья 242 УК РФ) [25]. Вместе с тем, важно 
также отметить и то, что, исходя из текста подобных ре-
шений, можно предположить, что действующие в ФРГ за-
коны, направленные на защиту молодёжи, исполняются 
с ювелирной точностью. То есть, отсутствует вопрос каче-
ства правоприменения.

Обратимся к российской судебной практике.
Достаточно необычным выглядит дело Ленинского 

районного суда Санкт-Петербурга, где основным требо-
ванием истца было выселение собственного сына из квар-
тиры родителей. В числе прочего, истец ссылался на нару-
шения Кодекса об административных правонарушениях, 
ссылаясь на то, что несоответствие фактического ме-
ста проживания и адреса регистрации является админи-
стративным правонарушением (статья 19.15.1 КоАП РФ) 
[7]. Стоит отметить, что действующая редакция позво-
ляет гражданам не сниматься с регистрационного учета, 
в случае если речь идет о ближайших родственниках соб-
ственника жилья. Тем не менее, суд оставил жалобу истца 
без движения, сославшись на несовершеннолетний воз-
раст ответчика, а также Конвенцию о правах ребенка [8], 
указав на несоответствие действующих норм, на Консти-
туцию РФ [9], а также на необходимость в соблюдении 
прав ребенка с точки зрения его уникальной правосубъ-
ектности [22].

Важно подчеркнуть, что игнорирование действующих 
норм и следование моральным принципам является нети-
пичным поведением для российского правосудия, однако 
это не относится к вопросам, касающимся несовершенно-
летних; при этом подобное не противоречит устоям и тра-
дициям, сложившимся в судебном корпусе. То есть, в этом 
заключается специфика российского правосудия.

Если обращаться к судебной практике в РФ, связан-
ной с публичными интересами, то достаточно большое 
количество дел относится к нарушениям санитарно-эпи-
демиологических норм. Так, из материалов дела Шадрин-
ского районного суда следует, что Средняя школа № 20 
города Шадринска была признана виновной в соверше-
нии административного правонарушения в соответствии 
со статьей 6.4 КоАП РФ [7]. Суд определил, что привлече-
ние образовательного учреждения к административной 
ответственности связывалось с повышенным уровнем 
углекислого газа внутри здания школы и непосредствен-
ным нарушением «Санитарно-эпидемиологических тре-
бований к организации воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи» [15]. Важно отметить, 
что для образовательного учреждения не был назначен 
штраф, а из текста Постановления суда следует, что школу 
обязали приостановить деятельность в ряде помещений 

[14]. То есть, с точки зрения данного Постановления, об-
разовательное учреждение не понесло никаких расходов, 
и в этом смысле были соблюдены права молодежи, обуча-
ющейся в данной школе.

Таким образом, мы рассмотрели правовое регулирова-
ние, а также судебную практику в Российской Федерации 
и Федеративной Республике Германия. Так, можно сделать 
общий вывод о том, что права молодежи как особой соци-
альной группы в обеих странах являются одними из са-
мых защищенных. При этом различия в правопримене-
нии тех или иных норм носят, скорее, культурологический 
характер, связанный с менталитетом и традициями обеих  
стран.

Исходя из  изученного материала, можно заявить, 
что правовые регулирования молодежной политики Рос-
сии и Германии разрабатывались на заре действующих 
республик с точки зрения их организационно-правовой 
формы: в 1991–1992 годах в СССР и Российской Федера-
ции и в 1960 году в Федеративной Республике Германия.

На данный момент в России важнейшим нормативно-
правовым актом, регулирующим молодежную политику, 
является ФЗ «О молодежной политике в Российской Фе-
дерации», в Германии к ним относят целый комплекс за-
конов, среди которых можно выделить следующие: Закон 
«О федеральной молодежной работе», а также Закон «О за-
щите молодежи».

Семейные кодексы обеих стран также можно отнести 
к  нормативно-значимым документам с  точки зрения 
их влияния на молодежную политику. При этом такое влия-
ние является косвенным, так как они не регулируют моло-
дежную политику непосредственно.

Также в обоих государствах несовершеннолетними при-
знаются лица до 18 лет; при этом в Германии к молодежи 
относятся лица до 27 лет, в России — до 35 лет.

В обеих странах существуют федеральные, региональ-
ные и муниципальные уровни принятия законов.

В Германии вопросы молодежи и вопросы детей не-
сколько смешиваются, в то время как в РФ нормативная 
база именно молодежной политики проработана в гораздо 
большей степени, чем в ФРГ.

В Германии существует отдельный Закон «О судах несо-
вершеннолетних». В России данные нормы регулируются 
Уголовным кодексом.

Германия более интегрирована в международные ин-
ституты, даже если не учитывать изменения 2022–2023 го-
дов по выходу РФ из различных объединений, поэтому ФРГ 
должна также следовать и законам ЕС, в частности — Мо-
лодежной стратегии Европейского Союза.

В Германии в большей степени защищены права родите-
лей и бизнеса, если исходить из изученной судебной прак-
тики. В России законодательство носит крайне ювенальный 
характер. При этом нормы, связанные с информационной 
безопасностью, являются в целом схожими по своей при-
роде, однако вопросы правоприменения сильно различа-
ются.
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Некоторые вопросы теории и практики гражданско-правовой ответственности 
перевозчика по договорам перевозки грузов и пассажиров

Сизенко Виктория Алексеевна, студент магистратуры
Тольяттинский государственный университет

В статье автором анализируются и критикуются актуальные вопросы теории и практики гражданско-правовой 
ответственности перевозчика по договорам перевозки грузов и пассажиров, предлагаются и обосновываются пути их ре-
шения.

Ключевые слова: договор перевозки, перевозка грузов, перевозка пассажиров, транспортные кодексы и уставы РФ.

Научно-технический прогресс и бурное развитие зако-
нодательства о различных видах перевозки пассажи-

ров и груза бросают вызов теоретикам и практикам, за-
ключающийся в решении комплекса вопросов, требующих 
разрешения с целью гармонизации законодательного свода 
и единообразия практики применения [1, c. 4]. Внимание 
в данной работе будет уделено двум актуальным вопросам, 
возникающим при анализе ряда положений транспортных 
уставов и кодексов, в том числе при их сопоставлении с нор-
мами гражданского законодательства РФ:

Во-первых, следуя буквальному толкованию ст. 122 
Устава железнодорожного транспорта РФ, ответственность 
перевозчика по договору железнодорожной перевозке на-
ступает независимо от его вины и наличия неисправно-

сти в исполнении принятых обязательств [6]. Изложенное 
противоречит ст. ст. 95 и 118 Устава железнодорожного 
транспорта РФ, которыми презюмируется наступление 
ответственности перевозчика за виновную несохранность 
груза, а также закрепляются основания освобождения 
перевозчика от ответственности по договору перевозки. 
При поступлении претензии в адрес перевозчика по дого-
вору железнодорожной перевозки нередко ответом на пре-
тензию служит ссылка на обстоятельства, освобождаю-
щие его от ответственности за невиновную несохранность 
грузов, перечень которых в ст. 95 Устава железнодорож-
ного транспорта РФ подлежит расширительному толкова-
нию, поскольку используется словосочетание «в частно-
сти», а также на вину смежных транспортных организаций 
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(третьих лиц). В таких ситуациях единственным доступ-
ным способом защиты своих законных интересов является 
предъявление регрессного требования к виновнику. Ана-
лиз судебной практики подтверждает данную мысль [5].

Изложенное наталкивает к мысли, что законодательная 
конструкция, используемая в ст. 122 Устава железнодорож-
ного транспорта РФ, является проявлением ограничения 
принципа свободы договора, требуемого для защиты прав 
и законных интересов слабой (зависимой) стороны дого-
ворных отношений [2, c. 363]. Действительно, пассажир 
(грузоотправитель, грузополучатель), будучи непрофессио-
нальным субъектом отношений по перевозке, вынужден за-
являть претензии в адрес перевозчика, у которого имеются 
соответствующие службы и ресурсы, могущие разрешить 
претензию, найти виновного и возместить причиненные 
убытки. Отсутствие такого порядка приводило бы к тому, 
что зависимая сторона отношений по перевозке нуждалось 
в профессиональной юридической помощи, что влекло бы 
лишь денежно-временные затраты для каждой из сторон 
спорных отношений. В связи со сказанным, представля-
ется достаточной формулировка, использованная в ст. 122 
Устава железнодорожного транспорта РФ.

Во-вторых, некорректность положений ст. 118 Устава 
железнодорожного транспорта РФ подтверждается мате-
риалами арбитражной практики: во многих изученных спо-
рах по договорам железнодорожной перевозки грузов пе-
ревозчик, ссылаясь на наличие обстоятельств, изложенных 
в ст. 118 Устава железнодорожного транспорта РФ, позво-
ляющих освободить его от ответственности, в силу положе-
ний гражданского законодательства, а именно п. 2 ст. 401 ГК 
РФ, ст. 796 ГК РФ и п. 2 ст. 1064 ГК РФ, а также разъяснений, 
данных Президиумом ВАС РФ в 2005 г., не освобождался 
от обязанности представить доказательства, свидетельству-
ющие о действительности обстоятельств, входящих в пе-
речень ст. 118 Устава железнодорожного транспорта РФ, 

на которых обосновывал свои доводы. Безусловно, ВАС РФ 
ещё в 2005 г. указал особенности применения ст. 118 Устава 
железнодорожного транспорта РФ: перевозчик освобожда-
ется от ответственности за утрату (недостачу, повреждение, 
порчу) груза при перевозке, если докажет, что неисправ-
ность возникла, как на то указано в ст. 796 ГК РФ, в силу 
обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить 
и устранение которых от него не зависело [3]. Кроме того, 
ещё в 1999 г. Президиум ВАС РФ в одном из своих реше-
ний утвердил, что «с введением в действие части второй ГК 
РФ Устав железных дорог СССР применялся с учетом норм 
гл. 40 названного Кодекса, и решение следовало принимать 
исходя из положений ст. 796 Гражданского кодекса РФ» [4].

На основании сказанного, представляется верным ре-
шением исключить из содержания ст. 118 Устава желез-
нодорожного транспорта РФ абзац, содержащий проти-
воречивое правило о перенесении бремени доказывания 
виновности перевозчика в утрате (недостаче, поврежде-
нии, порчи) груза на предъявителя претензии (грузоотпра-
вителя, грузополучателя), чем данная норма будет приве-
дена в соответствии с п. 2 ст. 401 ГК РФ, ст. 796 ГК РФ и п. 
2 ст. 1064 ГК РФ, а также позицией ВАС РФ, изложенной 
в постановлении от 06.10.2005 № 30.

Таким образом, законодательная конструкция, исполь-
зуемая в ст. 122 Устава железнодорожного транспорта РФ, 
является проявлением ограничения принципа свободы до-
говора, требуемого для защиты прав и законных интере-
сов слабой (зависимой) стороны договорных отношений. 
Конструкция ст. 118 Устава железнодорожного транспорта 
РФ требует корректировки путём исключения абзаца, по-
священного перенесении бремени доказывания виновно-
сти перевозчика в утрате (недостаче, повреждении, порчи) 
груза на предъявителя претензии (грузоотправителя, гру-
зополучателя).
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