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ОБРАЗОВАНИЕ 
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(РИНЦ) и зарегистрирован в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.
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С 20 июля 2022 г. журнал «Образование и право» включен в перечень рецензируемых научных 
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5.1.3. “Частно-правовые (цивилистические) науки”.
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Современный глобальный экономиче-
ский кризис, отягощенный гибридными 
войнами, порождает большее количе-

ство проблем для всевозрастающего числа госу-
дарств, не зависимо от формы их правления, 
устройства и политического режима. Перманент-
ный рост проблем, их добавление к уже существу-
ющим, детерминируют потребность в научном 
осмыслении изменений, происходящих в обще-
ственном укладе, а также его отражения в созна-
нии людей.

Очевидно, что выход из кризиса для абсо-
лютного большинства стран будет сопрово-
ждаться существенной трансформацией обще-
ственных и государственных институтов. При этом 
следует учитывать, что устойчивое развитие раз-
личных обществ и государств невозможно без 
удовлетворения потребности граждан в управле-
нии социумом и важнейшими делами во внешней 
и внутренней политики государства.  Нарастаю-
щая 

турбулентность в сфере государственного 
управления актуализирует потребность поиска 
гармоничных средств вовлечения граждан в дан-
ную сферу. Следует признать, что, несмотря на 
кажущуюся простоту, одной из самых сбалансиро-
ванных и проверенных временем форм, способ-
ных придать устойчивость социуму и обеспечить 
авторитет государству является демархия. 

«Демархия» (англ.яз «demarchy» [1]) – это 
демократический режим, при котором для приня-
тия решения по важнейшим вопросам жизнедея-
тельности социума с помощью случайной выборки 
из большого числа кандидатов производится 
отбор лиц, которые путем голосования примут 
итоговое решение. Таким образом демархия как 
правовой режим реализуется посредством «алеа-
торных процедур»1, что является проявлением 
непосредственной демократии поскольку важней-
шие решения принимаются гражданами, случайно 
выбранными из представителей общественно-
сти» [2]. 

В Австралийском союзе сама идея демархии 
впервые была предложена философом Джоном 
Бернхеймом. По его мнению, демархия – это 
демократический режим, при котором случайно 
отобранные, с помощью жеребьевки народом 
граждане представляют прямое волеизъявление 
народа [3]. 

1  «Алеаторность» от англ.яз «случайность»)

Подобный демократический режим аналоги-
чен модели формирования и принятия судебных 
решений жюри присяжных. «Это есть алеаторная 
процедура, которая используется в форме граж-
данского жюри в нескольких штатах Австралии. 

Вопросы, возникающие у местного населе-
ния, касаемо экологии, градостроительства, зем-
леотводов, решаются с помощью алеаторных 
процедур.

Решения выносят органы локального прави-
тельства и представляют собой работу в 
мини-группах на уровне местного самоуправле-
ния» [2]. 

Для реализации такой формы правления из 
разных социальных групп местного населения 
случайным образом формируется состав в коли-
честве от 12 до 14 человек. Выбранные таким 
образом присяжные в ходе проведения слушаний 
и дебатов, которые продолжаются, как правило от 
2 до 4 дней, должны принять окончательное реше-
ние по вопросу местного значения и довести его 
органов государственной власти. К процессу при-
нятия решения привлекают незаинтересованных 
в исходе дела лиц, которые квалифицированно 
разбираются в данной проблеме, вызываются и 
заслушиваются показания необходимых свидете-
лей, иных лиц, которые способны обосновать пра-
вильность и эффективность возможного решения 
по делу. 

В последний день слушаний на основании 
решения по рассматриваемой проблеме форми-
руются рекомендации местному правительству. В 
этой связи показателен пример работы 

«Ядерного жюри граждан
(Nuclear Citizen’s Juries) [4]». Решение о 

его формировании
принял лично премьер-министр при этом 

проектом предусматривалось формирование 
сразу двух составов жюри граждан, которые 
должны были обеспечить принятие решения по 
вопросам, связанным со строительством храни-
лища ядерных отходов в Южной Австралии.

Первый состав жюри граждан созывался 
для того чтобы определить круг вопросов, кото-
рые необходимо подвергнуть обсуждению, а к 
компетенции второго жюри граждан относилось 
рассмотрение дела по существу. 

«Относительно состава первого жюри граж-
дан, следует отметить, что состав был определен 
по жребию (в количестве 50 человек из числа ото-
бранных по случайной выборке 25000 граждан с 
учетом демографических показателей). Также в 
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составе жюри было предусмотрено пропорцио-
нальное присутствие лиц, которые поддерживали 
проект и выступали против него. 

Присяжные обладали следующими правами: 
• право вызова и опроса свидетелей,
• формирование групп экспертов и право 

обращения к ним за помощью. 
Также было обеспечено право традицион-

ных владельцев земельных участков – представи-
телей коренных народов – на обращение к при-
сяжным на их родном языке. Работа присяжных 
осуществлялась в выходные дни, общая продол-
жительность заседаний составила 50 часов. За 
участие в работе каждому присяжному была 
выплачена компенсация в размере 500 долларов 
США» [2].

В итоге присяжные решили, что в Южной 
Австралии все жители имеют право на безопас-
ную окружающую среду, но при этом пришли, к 
выводу, что строительство хранилища ядерных 
отходов в данной местности несет минимальные 
угрозы для безопасности населения.

Параллельно работало второе жюри граж-
дан, 350 участников которого решали при каких 
обстоятельствах возможно было бы осуществить 
хранение высокоактивных ядерных отходов из 
других стран на территории Южной Австралии. 
Отбор присяжных осуществлялся по жребию (але-
аторной процедурой), помимо этого дополни-
тельно в жюри также вошли 50 граждан, которые 
ранее принимали участие в составе первого жюри.

«В течение 6 дней присяжным была предо-
ставлена информация по проекту, связанная со 
следующими позициями: 

1. Безопасность;
2. Транспарентность и подотчетность;
3. Общественное и коммунальное согласие;
4. Экономические вопросы, включая выгоду 

и риски для штата» [2]. 
«DemocracyCo1 представила список из 160 

свидетелей, однако присяжные расширили его до 
200, поскольку в первоначальном списке наблю-
дался заметное изменение в пользу защитников 
проекта. 

Продолжительность работы второго «ядер-
ного жюри граждан» составила 40 часов, слуша-
ния происходили в формате пленарных заседа-
ний. 

В результате обсуждений граждане откло-
нили проект, ссылаясь на необходимость защиты 
прав коренных народов Австралии. Все доводы 
жюри были изложены в объемном итоговом 
отчете. По итогу заседаний, власти штата отка-
заться от планов строительства хранилища. 

1  URL: https://www.democracyco.com.au (дата 
обращения: 12.02.2025)

Работа жюри получила высокую оценку экс-
пертов, так как решение граждан стало знаковым 
событием в отношениях между гражданским 
обществом и государством. Граждане выразили 
несогласие проекту, оценка которого составляла 
около 600 млн долларов, несмотря на многолет-
нее давление со стороны ядерного лобби в прави-
тельстве. 

Следует обратить внимание, что в жюри в 
состав, которого входило 350 человек не было 
сформировано отдельных рабочих групп, что не 
позволила в установленные сроки произвести 
опрос всех свидетелей и выслушать заключения 
экспертов.

Тем не менее, работа ядерного жюри стиму-
лировало рост общественного запроса на разви-
тие институтов делиберативной демократии в 
Австралии. Жюри граждан стали созываться в 
разных штатах страны значительно чаще» [2]. 

Парламент граждан (Citizens’ Parliament). 
«Данная форма алеаторной демократии сочетает 
особенности жюри граждан, ячеек планирования 
и ассамблей граждан. 

Первый австралийский Парламент граждан 
был проведен 6-9 февраля 2009 г. в помещении 
здания Палаты представителей страны в Кан-
берре» [2]. 

Состав парламента включал 150 граждан, 
представляющих все регионы страны, таким обра-
зом, по одному от каждого федерального избира-
тельного округа. 

Избирательные списки изначально были 
сформированы на основе случайного отбора 8000 
человек, из которых 3000 согласились участво-
вать в работе нового органа. Затем из этой группы 
на основе принципа репрезентативности обще-
ства были выбраны 150 граждан, учитывающие 
гендерные, возрастные и культурные различия. 

Эти граждане, разделенные на 24 группы, в 
течение четырех дней обсуждали важные 
вопросы, касающиеся демократического устрой-
ства страны.

Основной фокус был направлен на анализи-
рование процесса, связанного с демократией и 
всевозможных способов ее развития. 

После завершения дискуссии участники раз-
работали рекомендации, которые были представ-
лены в итоговом докладе [2]. «Особое внимание 
заняли предложения о введении ответственности 
за политические обещания, расширения возмож-
ности участия граждан в политике на местном 
уровне, реализации права на проведение рефе-
рендумов, а также другие важные вопросы. 

Лица, которые не вошли в окончательный 
состав парламента, имели возможность участво-
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вать в его работе через региональные собрания и 
онлайн-форумы, и их мнения также учитывались 
на протяжении всего процесса обсуждения.

Работа парламента граждан представляла 
сотрудничество с Фондом новой демократии [2], 
который является одним из его основателей, и 
поддерживалась парламентариями, проявившими 
интерес к мнениям участников форума. 

За обеспечение функционирования парла-
мента отвечали 120 волонтеров, информация о 
которых была опубликована в открытом доступе. 
Также следует отметить, что финансирование 
деятельности парламента граждан обеспечива-
лось грантом Австралийского исследовательского 
совета через грант1. 

Важно отметить, что результаты работы пер-
вого в мире парламента граждан созданного на 
федеральном уровне получили высокую оценку и 
поддержку в общественных и государственных 
институтах, в том числе и за пределами Австра-
лии. Тем самым, в частности был развеян нарра-
тив о том, что граждане не имеют заинтересован-
ности и несклонны проявлять активность в вопро-
сах общественной и политической жизни страны» 
[2].

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что в современной правовой науке наблюдается 
тенденция к усилению интереса к вопросам вов-
лечения граждан в управление делами государ-
ства посредством алеаторной демократии (демар-
хии), что имеет, безусловное прикладное значе-
ние.
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Annotation. The article examines the external and internal personal determinants that influ-
ence the formation of citizenship and patriotism among modern youth. The authors have studied 
various approaches to understanding the concepts of citizenship and patriotism, pointing out that the 
formation of these concepts is interrelated. The analysis of the components included in the internal 
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В настоящее время очень большое вни-
мание общества и государства прико-
вано к изучению проблемы формиро-

вания гражданственности и патриотизма. Процесс 
передачи и усвоения новых знаний, воспитание 
является важнейшим из воздействий, определяю-
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щих духовную составляющую «ценностного ядра 
личности», физического развития, профессио-
нальной компетентности и успешности в обще-
ственной жизни.

Проблемой изучения формирования патрио-
тизма и гражданственности занимались такте уче-
ные как: М.И. Банников, В.А. Сухомлинский, 
В.С.. Яковлев, Д.Ю. Панин, И.П. Скворцов, С.А. 
Глотов и др.

М.И. Банников считает, что «процесс целе-
направленного формирования социальной пози-
ции будущего офицера, выражается в готовности 
отстаивать государственные интересы, защищать 
свою страну». 

С.О. Фоминых продолжая мысль, видней-
шего педагога и патриота своей страны, пишет, 
что патриотическое чувство «не образуется и не 
существует само по себе, оно возникает в ответ на 
различные исторические вызовы, которые бро-
сают жизненные реалии существующему в кон-
кретном времени обществу» [6].

В исследованиях Д.Ю. Панина патриотизм 
рассматривается как основополагающий фактор 
развития личности, способствующий формирова-
нию чувства гордости и любви к своей родине. 
Главными ценностями в этом случае становятся: 
гордость за свою страну, понимание долга, сопри-
частности к истории и культуре своей страны, ува-
жительного отношения к самобытности сосед-
ствующих с ним, других социальных общностей 
[4].

По мнению В.С. Яковлева, гражданствен-
ность – это комплекс нравственно-этических кри-
териев, которые составляют ряд интегративных 
качеств – «ценностей ядра личности», образую-
щих психологическую систему потребностей и 
нужд, активизация которых, запускает мотивирую-
щие механизмы волевой стойкости и самоотвер-
женности [7].

Личностные детерминанты во многом опре-
деляют формирования гражданственности и 
патриотизма. Личностные детерминанты, оказы-
вающие влияние на формирование гражданствен-
ности и патриотизма, можно разделить на внеш-
ние и внутренние.

1) Внешние – это по своей сути нормы, тра-
диции общества, составляющие его основу. Они 
обнаруживают свою специфику в различных усло-
виях социализации, конкретных группах.

Существующие в сознании современной 
молодежи доминанты, в своей основе являются 
предрассудками, спровоцированными заблужде-
ниями, вызванными навязанными извне установ-
ками. Именно они блокируют устремленность к 
некритичному принятию и усвоению понимание 

истинного значения гражданственности и патрио-
тизма. В этих условиях важно изменить культур-
ный пласт. Необходимы новые герои, новые 
фильмы, публикация статей, направленная на 
формирование у молодежи каким должен быть 
гражданин и патриот. Большое значение при этом 
имеет социальное окружение. Ведь как мы знаем, 
к сожалению, большинство молодежи хотели бы 
жить в благополучном государстве, но при этом не 
все готовы к стремлению трудиться на благо госу-
дарства и защищать его. В рамках гражданско-па-
триотического воспитания важно передавать под-
растающему поколению понимание значение 
исторического наследия и опыта предков. Необхо-
димо формировать связь между настоящим, про-
шлым и будущим, акцентируя при этом внимание 
на положительных моментах в истории страны, 
формируя у молодежи чувство гордости [3]. 

Так, например А.С. Макаренко, будучи доста-
точно последовательным человеком, умело, без 
поспешности, передавал знания, одновременно 
воспитывая будущих граждан, великой страны. 
Двигаясь вперед вместе с ними, он формировал в 
сознании воспитанников «новое, знание». В своих 
поучениях педагог говорил, что «наши дети всегда 
граждане». Поэтому понятия гражданственность 
и патриотизм, это ценности, которыми человек 
пользуется, принимая важные для себя решения.

Обратившись к результатам исследований 
М.В. Циулина, мы можем найти продолжение 
мысли о патриотическом воспитании. Он пред-
ставляет процесс патриотического воспитания, 
как результат освоения ценностей своей культуры. 
При этом он делает акцент на то, что у патриота 
есть еще и обязанности перед страной и государ-
ством. Исходя из этого, подчеркивается неразрыв-
ная связь воспитания патриота и гражданина. 
Автор пишет, что в таком воспитании, необходимо 
ориентироваться на самые передовые, новатор-
ские мнения самих педагогов, воспитателей и 
руководителей-управленцев, которые и сами 
должны быть патриотами. Не может воспитать 
патриота в современной России руководитель, 
командир, педагог и т.д., симпатизирующий 
Западу.

Немаловажным аспектом является форми-
рование и традиционных ценностей, основанных 
на уважении своей культуры и истории. При этом 
акцент в воспитании нужно делать на активную 
жизненную позицию граждан. Создание соответ-
ствующих фильмов, заслушивание исторических 
рассказов о великих предках, позволяют моло-
дежи усвоить нравственные ценности, осознать 
свою принадлежность к национальной культуре. 
Процесс самоидентификации очень важен, но при 
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этом это не должно делаться в ущерб другим 
национальностям, проживающим на территории 
Российской Федерации [2].

Вовлечение молодежи в активную обще-
ственную жизнь должно осуществляться через 
непосредственное включение патриотической 
тематики в образовательный процесс, в различ-
ные конкурсы, олимпиады. Это может также осу-
ществляться в процессе посещения музеев, 
встреч с ветеранами, выдающимися людьми, в 
том числе и героями России. На сегодняшний 
день к воспитанию патриотизма и гражданствен-
ности важно привлекать людей, принимавших 
участие в специальной военной операции.

Самым сложным аспектом гражданско-па-
триотического воспитания является проблема 
принятия системы ценностей молодым поколе-
нием. 

2) Внутренние – это ценности, мотивы, свой-
ства личности. 

Согласно исследованиям И.П., Скворцова, 
С.А. Глотова, современной молодежи присуще 
самолюбие; привязанность к выработанным 
ранее слабостям и порочным привычкам; легко-
мыслие и рассеянность; удачные внешние, не 
подкрепленные глубокими знаниями ситуативные 
«победы» и ориентация на них. Гражданствен-
но-патриотические ориентации у молодежи зача-
стую носят декларативный характер. Многие 
молодые люди самоиндентифицируют себя как 
граждане и патриоты, но при этом заявленные 
качества могут носить лишь декларативный 
характер [5]. 

Искоренить выявленные преграды, можно 
скорректировав интерес и потребности молодежи 
на познании своего «Я». Вместе с тем необходимо 
сформировать у молодого поколения желание в 
распознании своих нужд, интересов и потребно-
стей, помочь в определении своего места в обще-
стве. Важно дистанцироваться от навязываемых 
из вне соблазнов, учиться саморефлексии, разви-
вать в себе наблюдательность, быть терпеливым 
и внимательным. Нужно уметь постигать соб-
ственные скрытые потенциалы, быть требова-
тельным к себе, не бояться трудностей, развивать 
волевые качества и внутреннюю культуру, упор-
ство и целеустремленность в подготовке себя к 
самостоятельной, взрослой жизни; научиться 
выявлять собственные «пробелы», стремиться к 
их замещению [1].

Попытки директивного внедрения программ 
патриотического воспитания, зачастую имеют 
обратный эффект. В этом случае. Такие про-
граммы, безусловно нужны, но их применение 
должно варьироваться в зависимости от особен-

ностей как личности, так и коллектива, в котором 
их предполагается реализовать.

Таким образом, необходимо устранением 
вакуума в отношениях молодежи и власти, при-
влекать молодое поколение к участию в обще-
ственно-политической жизни. Гражданственно-па-
триотическое воспитание молодежи, опираясь на 
системность, многоплановость данного процесса. 
Формирование гражданственности и патриотизма 
у молодежи должно учитывать личностные детер-
минанты, в связи с чем должно носить не только 
массовый, но и адресный характер.

Список литературы:

[1] Бабкина А.А., Андрюшечкина Н.А., Татар-
чук А.П., Иванова М.С., Мусин А.Н. Основы педа-
гогической работы в высших учебных заведениях 
// Образование и право. – 2024. – № 5. – С.499 
–504.

[2] Иванова Д.В., Константинова В.В. Орга-
низационно-педагогические условия граждан-
ско-патриотического воспитания студентов вуза // 
Вестник Марийского государственного универси-
тета. – 2019. – № 3. – С. 344 – 351.

[3] Кузнецов А.С., Маврина И.А. Сущность и 
природа патриотизма как педагогическая катего-
рия. Мир науки, культуры, образования. – 2020. – 
№ 3 (82): 214 – 217.

[4] Панин Д.Ю. Воспитание гражданина-па-
триота: теоретический аспект // Современная выс-
шая школа: инновационный аспект. – 2021. – Т. 13. 
№ 4. – С. 49 – 56. DOI: 10.7442/2071-9620-2021-13-
4-49-56

[5] Скворцов И. П., Глотов С. А. Формирова-
ние патриотизма у молодёжи в современных 
социокультурных условиях: теоретические и прак-
тические аспекты. // Вестник Московского государ-
ственного областного университета. – 2023. – № 2 
– С.1–15.

[6] Фоминых С.О. К вопросу организации 
деятельности по гражданско- патриотическому 
воспитанию студентов. // Образовательные 
ресурсы и и технологии. – 2022. – №2 (39). – С. 36 
– 42.

[7] Яковлев В.С. Гражданственность в моло-
дежной среде российского общества: исследова-
тельские позиции и взгляды // Гуманитарий Юга 
России. – 2024. – № 4 – С.179 – 191.

Spisok literatury:

[1] Babkina A.A., Andryushechkina N.A., 
Tatarchuk A.P., Ivanova M.S., Musin A.N. Osnovy` 
pedagogicheskoj raboty` v vy`sshix uchebny`x zave-
deniyax // Obrazovanie i pravo. – 2024. – № 5. – 
S.499 –504.



20

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2025

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

[2] Ivanova D.V., Konstantinova V.V. Orga-
nizacionno-pedagogicheskie usloviya grazhdansko-
patrioticheskogo vospitaniya studentov vuza // Vest-
nik Marijskogo gosudarstvennogo universiteta. – 
2019. – № 3. – S. 344 – 351.

[3] Kuzneczov A.S., Mavrina I.A. Sushhnost` i 
priroda patriotizma kak pedagogicheskaya kate-
goriya. Mir nauki, kul`tury`, obrazovaniya. – 2020. – 
№ 3 (82): 214 – 217.

[4] Panin D.Yu. Vospitanie grazhdanina-patri-
ota: teoreticheskij aspekt // Sovremennaya vy`sshaya 
shkola: innovacionny`j aspekt. – 2021. – T. 13. № 4. 
– S. 49 – 56. DOI: 10.7442/2071-9620-2021-13-4-49-
56.

[5] Skvorczov I. P., Glotov S. A. Formirovanie 
patriotizma u molodyozhi v sovremenny`x 
sociokul`turny`x usloviyax: teoreticheskie i prak-
ticheskie aspekty`. // Vestnik Moskovskogo gosu-
darstvennogo oblastnogo universiteta. – 2023. – № 2 
– S.1–15.

[6] Fominy`x S.O. K voprosu organizacii 
deyatel`nosti po grazhdansko- patrioticheskomu 
vospitaniyu studentov. // Obrazovatel`ny`e resursy` i i 
texnologii. – 2022. – №2 (39). – S. 36 – 42.

[7] Yakovlev V.S. Grazhdanstvennost` v molo-
dezhnoj srede rossijskogo obshhestva: 
issledovatel`skie pozicii i vzglyady` // Gumanitarij 
Yuga Rossii. – 2024. – № 4 – S.179 – 191.



21

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2025

 ПОЛИТИКА  И  ПРАВО

ВАСИЛЬЕВА Светлана Валерьевна, 
кандидат юридических наук,

 доцент кафедры юриспруденции 
Смоленского филиала Российской академии

 народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации,

 e-mail smol@ranepa.ru 

ФЕДОСКИН Николай Николаевич,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры юриспруденции 

Смоленского филиала Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

e-mail: nnfedoskin@yandex.ru

К ВОПРОСУ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы национальной безопас-
ности. Авторы анализируют механизм и структуру функционирования системы нацио-
нальной безопасности в современных условиях. Потребность в безопасности, заключаю-
щаяся в защите от нежелательных внешних воздействий и радикальных внутренних изме-
нений, является основополагающей потребностью, как в жизни отдельного человека, се-
мьи, так и различных объединений людей, включая общество и государство. Современные 
условия связаны с высокой степенью нестабильности и неопределенности в мире. Возни-
кают новые глобальные угрозы и вызовы для стран, желающих идти суверенным путем. 
США стремятся диктовать всему миру свои правила внешнеэкономической и политиче-
ской деятельности, и как рычаг воздействия вводят все новые и новые экономические 
санкции против Российской Федерации. На этом фоне возрастает актуальность обеспе-
чения экономической безопасности страны как важнейшего условия существования и раз-
вития, как единого, независимого, суверенного государства. Авторы уделяют внимание не 
только государственному механизму функционирования национальной безопасности, но и 
важность человеческого аспекта в общей составляющей концепции безопасности. Авторы 
делают вывод о необходимости совершенствования структуры защиты национальной 
безопасности, в создании условий для стабильного и непрерывного развития страны, что 
является одной из важнейших целей существующего механизма национальной безопасно-
сти.

Ключевые слова: национальная безопасность, концепция безопасности, государст- 
венные органы, система власти, механизм национальной безопасности.
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need for security, which consists in protection from undesirable external influences and radical inter-
nal changes, is a fundamental need both in the life of an individual, family, and various associations 
of people, including society and the state. Modern conditions are associated with a high degree of 
instability and uncertainty in the world. New global threats and challenges are emerging for countries 
wishing to pursue a sovereign path. The United States seeks to dictate its rules of foreign economic 
and political activity to the whole world, and as a lever of influence, it introduces more and more new 
economic sanctions against the Russian Federation. Against this background, the urgency of ensur-
ing the country’s economic security is increasing as the most important condition for existence and 
development as a single, independent, sovereign state. The authors pay attention not only to the 
state mechanism of functioning of national security, but also to the importance of the human aspect 
in the overall component of the security concept. The authors conclude that it is necessary to im-
prove the structure of national security protection, to create conditions for stable and continuous 
development of the country, which is one of the most important goals of the existing mechanism of 
national security. 

Key words: national security, security concept, government agencies, system of government, 
mechanism of national security.

В процессе развития общества роль 
главных принципов занимают приори-
теты обеспечения национальных инте-

ресов и создания условий безопасности. Невоз-
можно представить себе эффективное и устойчи-
вое развитие страны без введения такого положе-
ния стабильности, при котором ощущение угрозы 
за пределами обыденного опыта граждан стано-
вится непереносимым. При наличии гарантиро-
ванной безопасности на всех уровнях общества 
(от индивидуального до национального), люди 
имеют все шансы полноценно выполнять свои 
права и свободы, способствующие всеобщему 
процветанию демократических институтов, что 
предусмотрено концепцией Конституции Россий-
ской Федерации [1].

Важнейшим ресурсом выступает человече-
ский аспект в концепции безопасности. Человече-
ский аспект безопасности означает защиту от 
внешних и внутренних угроз. По мнению В.А. 
Голубева «Безопасность – одно из ключевых про-
явлений человеческого инстинкта самосохране-
ния» [1, c.255]. С появлением политических струк-
тур, формированием государственности появи-
лась необходимость в разработке механизмов, 
которые обеспечат сохранение и развитие соци-
альной стабильности. Метод понимания этого 
процесса чаще всего ассоциируется с гомеоста-
зом - способностью системы поддерживать вну-
три себя равновесие, для ее выживания. Эта 
функция раскрывается в задачах по обеспечению 
национальных интересов, которые являются 
результатом стремления общества к упорядочен-
ности и гармонии.

Факторы, влияющие на формирование госу-
дарственных интересов: культурно-исторические 
традиции нации; факторы политического и эконо-
мического контекста – как внутри страны, так и за 

рубежом. Они способствуют выбору целей для 
развития государства и выработке важнейших 
направлений деятельности в интересах всего 
народа.

Защита и продвижение государственных 
интересов имеют сложную структуру, которая 
включает различные социальные группы (чинов-
ники разных рангов), гражданские объединения 
разного уровня, разные социальных групп индиви-
дуальных людей. Данный процесс направлен на 
предотвращение возможных угроз и защиту этих 
интересов в безопасной среде. Основываясь на 
этом, можно сказать, что в основе лежит двой-
ственная система: сначала обеспечение безопас-
ности для нейтрализации или минимизации 
рисков, затем – осуществление стратегий, позво-
ляющих реализовать интересы человека при ста-
бильном и безопасном окружении. «Задачи по 
обеспечению безопасности должны включать раз-
работку и внедрение политики безопасности, 
создание и поддержание эффективной системы 
управления, обучение сотрудников, мониторинг и 
анализ, а также взаимодействие с внешними орга-
низациями и постоянное улучшение системы 
защиты, совершенствование законодательства» 
[2, c.29].

Система включает в себя различные учреж-
дения и организации, деятельность которых 
напрямую связана с общественным благом или 
защитой индивидуальных интересов. Государ-
ственные органы составляют неотъемлемую 
часть данного механизма. Так как именно они осу-
ществляют функцию постановки и решения задач, 
которые перед обществом стоят на всех уровнях, 
защищают интересы государства в каждом уровне 
их выполнения. Именно обеспечение государ-
ственных интересов является главной ролью госу-
дарства.
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Федеральная служба безопасности и МЧС 
являются специализированными органами, зани-
мающимися вопросами безопасности. Суще-
ствуют также специализированные органы, зани-
мающиеся здравоохранением и социальным обе-
спечением в более рутинных, стабильных усло-
виях. Министерство также отвечает за реализацию 
государственных программ в сфере здравоохра-
нения и безопасности. Частью государственного 
механизма, которая может быть адаптирована 
для защиты или поддержания национальной без-
опасности в зависимости от политической ситуа-
ции как, например, Армия и Внутренние войска, а 
также Служба внешней разведки.

Тем не менее, стоит учесть, что в контексте 
кризиса любой государственный орган потенци-
ально может быть вовлечен системой обеспече-
ния безопасности и защиты государственных 
интересов. То есть все ветви власти обладают 
возможностью быстро переключаться на режим 
«решения проблем, которые связаны с охраной 
общества и поддержкой национальной стабиль-
ности» [3, c.368].

Высказываясь касательно анализа характе-
ристик определенного механизма, стоит подчер-
кнуть, что качество безопасности является глав-
ной целью и главным критерием деятельности 
любого суверенного государства. С второй поло-
вины семнадцатого века начали осознанно разде-
лять функцию обеспечения безопасности на 
специализированный сектор государственного 
управления. В период становления капитализма в 
Европе происходило формирование новых обще-
ственных институтов и направлений управления, 
которые непосредственно заинтересованы 
защите национальных интересов страны. Это 
произошло из-за укрепления личной свободы, 
экспансии хозяйственной активности и неконтро-
лируемой конкурентной борьбы.

В начале 20-го века сложилась определен-
ная концепция обеспечения безопасности как 
социальной и государственно - правовой реально-
сти. Исследование работ ученого И.Е. Андреев-
ского [4] дает понимание, что безопасность свя-
зана с особыми социально-политическими отно-
шения и государственным устройством вместе 
взятое. 

Учение И.Е. Андреевского о том, что безо-
пасность является предпосылкой для человече-
ской активности и служит связующим звеном 
между попытками людей достигнуть их целей. 
Такого рода нужда в безопасности порождает 
государственные институты, которые выполняют 
не только свои прямые функции по защите граж-
дан, но и определяют их главную роль. В соответ-
ствии с этой потребностью, государство наделяет 

свои функции принудительными полномочиями и 
устанавливает границы дозволенного/запрещен-
ного через законодательство накладывает наказа-
ние за их нарушение. Процесс обеспечения безо-
пасности осуществляется через уголовное пре-
следование, в частности деятельность правоох-
ранительных органов и «полицию правопорядка», 
которую чаще называют политической или част-
ной.

Системно-функциональный анализ в иссле-
довании особенностей обеспечения безопасности 
современной России можно проводить посред-
ством категории «механизм». Термин «механизм» 
был заимствован из греческого языка, где 
«mechane» означает орудие или механизм и обо-
значает устройство для перемещения между раз-
личными частями системы. В юридической терми-
нологии «механизм» - это определенный метод 
или набор способов, которые обеспечивают функ-
ционирование определенного вида структуры.

Итак, категория «механизм» дает возмож-
ность не только собрать список составляющей 
известной системы. Так же исследуется сущность 
и качественные характеристики этих элементов, 
их взаимоотношения с целью обеспечить дей-
ствие структуры отвечающее поставленным перед 
ней целям. Она применяется для определения 
системы, функционирующей в динамике.

Функции и определения механизма обеспе-
чения безопасности могут быть различными: от 
узкого до широкого подхода. Механизм нацио-
нальной безопасности трактуется как неотъемле-
мая составляющая государственного аппарата. В 
него входят различные государственные учрежде-
ния и органы власти, а также частные учрежде-
ния, гарантирующие безопасность. Подобная 
система имеет свою координацию и взаимодей-
ствие, она направлена на обеспечение эффектив-
ности работы всех ее частей для того чтобы 
достичь целей в области безопасности.

Главными составляющими механизма обе-
спечения национальной безопасности являются 
государственные структуры и так называемые 
силовые органы, в том числе Вооруженные силы; 
а также другие организации разного профиля: по 
охране границ, противодействию преступности 
разведывательной деятельности как основной 
составляющей функционирования этого органа. 
Как написано в юридической литературе данные 
структуры именуют «силовыми придатками», так 
как они выполняют защитную функцию среди 
государственного управления и должны охранять 
национальные интересы.

Несмотря на это, концепция национальной 
безопасности не статична и может адаптиро-
ваться к различным ситуациям в том числе, к эво-
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люции угроз. Отношение «безопасности» варьи-
руется в зависимости от международного контек-
ста, экономики и социальных реалий. Безопас-
ность как социальное явление и аспект 
общественной жизни изменяется в ответ на сово-
купность актуальных угроз, их значимость с дан-
ный исторический момент.

По итогу, спектр органов и учреждений, вхо-
дящих в состав механизма национальной безо-
пасности может значительно модифицироваться. 
В условиях России к ним можно отнести не только 
силовые структуры, но и государственные агент-
ства по охране здоровья населения или социаль-
ной поддержке граждан. Данные органы могут 
приобретать или терять статус составных частей 
механизма в зависимости от изменений, происхо-
дящих на фронте угроз национальной безопасно-
сти.

Если быть точнее, в каждом государстве 
есть структуры, отвечающие за безопасность. 
Основываясь исключительно на данной главной 
функции, они формируют прочную основу или 
«ядро» механизма национальной безопасности. К 
ним можно отнести Вооруженные силы, органы 
внешней разведки службы безопасности и мини-
стерства иностранных дел чрезвычайных ситуа-
ций, все из которых имеют большую роль в обе-
спечении стабильности государства.

В обеспечение национальной безопасности 
на территории Российской Федерации важную 
роль играют не только официальные государ-
ственные учреждения, но также и различные него-
сударственные структуры, какие задействованы в 
данном процессе чаще всего или периодически. 
Если рассматривать безопасность в нескольких 
ракурсах, то стоит выделить три основные состав-
ляющих: человека (лично); общество; государ-
ство. Нужно подобрать нужный набор инструмен-
тов и мер для её поддержания или развития. В 
данный период возрастает значение организаций 
и образований гражданского общества, которые 
вносят свой вклад в формирование системы наци-
ональной безопасности России. Гражданскому 
обществу важно учитывать вклад различных 
общественных организаций. Общественные орга-
низации могут варьироваться от экологических 
групп до независимых наблюдателей, контролиру-
ющих действия правительства. Помимо этого, к 
ним относятся частные охранные фирмы и меди-
цинские учреждения оказывающие важные услуги 
в области здоровья. Так же есть религиозные 
общины, делающие вклад стабильности обще-
ства.

Основные элементы системы обеспечения 
безопасности в России можно разбить на три 
группы:

1. Официальные государственные учрежде-
ния, для которых обеспечение безопасности 
является первостепенной задачей и выпол-
няется на постоянной основе.

2. Органы и организации, для которых обеспе-
чение безопасности не является основной 
функцией, могут быть задействованы в слу-
чае необходимости на реагирование угроз.

3. Организации, которые не являются государ-
ственными или создаются общественностью 
для участия в системах обеспечения нацио-
нальной безопасности имеют большое зна-
чение как фактор поддержания стабильно-
сти и защищенности гражданского населе-
ния.
Комплексная система обеспечения нацио-

нальной безопасности охватывает комплекс меро-
приятий и методов, направленных на противодей-
ствие угрозам, которым подвергаются государ-
ство, общественные отношения и общественное 
развитие. Национальная безопасность направ-
лена на предотвращение и нейтрализацию опас-
ностей, угрожающих важнейшим интересам нации 
и государственного устройства, что предусматри-
вается и концепцией Доктрины информационной 
безопасности Российской Федерации [5].  Глав-
ными инструментами, которые лежат в основании 
фундамента данной системы являются следую-
щие компоненты:

Во-первых, нормативно - правовые акты 
дают основу для создания и функционирования 
организаций защищающих национальную безо-
пасность, а также их взаимодействия между собой 
в стремлении к общей цели - укреплению безопас-
ности на всех уровнях.

Во-вторых, множество инструментов, объе-
диняющее способы, стратегии и т.д., необходимы 
для реализации целей национальной безопасно-
сти, которые ставят перед собой уполномоченные 
структуры.

Данные методы по своей сути являются спо-
собами обеспечения национальной безопасности, 
а именно их две главные категории:

– метод управления в стиле централизации 
реализуется через создание иерархической 
подчинённости и взаимодействие между 
органами обеспечения безопасности, а 
также посредством выработки отдельных 
властных распоряжений от имени государ-
ственного образования.

– децентрализованный метод – это отсутствие 
сильной иерархии между институтами, а 
привлечение больше свободы действий для 
кооперации интересов и нахождения наи-
лучших решений.
Построения к обеспечению безопасности 

охватывают в себе следующие стратегии:
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– Властно-распорядительный способ подразу-
мевает одностороннее установление правил 
и процедур в рамках обеспечения безопас-
ности страны, и осуществление их действий 
посредством государственного воздействия 
на страну.

– Консенсуальный метод подразумевает 
достижение безопасности с помощью пере-
говоров, согласования мнения и координа-
ции действий сторон системы национальной 
защищенности.
Фактические стратегии и приёмы, применяе-

мые в целях обеспечения национальной безопас-
ности могут различаться, завися от конкретных 
ситуаций, которые создаются участниками 
системы безопасность. Эти приемы имеют связь 
со специфическими правомочиями и компетен-
цией организаций или органов управления, что 
делает их применение гибким к конкретному 
достижению целей в изменяющейся среде угроз 
национальной безопасности.

Механизм обеспечения национальной безо-
пасности страны требует тщательного изучения 
каждого этапа действий, направленных на защиту 
фундаментальных интересов нации. Эти этапы 
состоят из нескольких ключевых моментов:

1. На первом этапе осуществляется четкое и 
последовательное определение государ-
ственных интересов, которые нуждаются в 
защите. Основополагающими приоритетами 
для государства и его жителей должны 
являться те, которые будут иметь решаю-
щее значение в определении благополучия 
страны. Важно обеспечить такое формули-
рование интересов, при котором отсутствует 
многозначность и многообразные интерпре-
тации. Оно гарантирует однозначное пони-
мание задач по защите национальной безо-
пасности.

2. Следующий шаг — идентификация и прогно-
зирование внутренних угроз, которые могут 
негативно сказаться на жизненно важных 
интересах граждан или государственных 
структур. Данный процесс предполагает ана-
лиз потенциальных рисков, определение их 
основных источников и возможное воздей-
ствие на стабильность общества Государ-
ственный институты.

3. При этом следует разрабатывать комплекс-
ные меры по предотвращению и противо-
действию выявленным угрозам. Это предус-
матривается научно обоснованным планом 
действий, учитывающим политические и 
экономические ресурсы страны. Он вклю-
чает анализ наиболее уязвимых сторон 
социального устройства, требующих сроч-
ной защиты и определяет четкую последова-

тельность действий для вмешательства. 
Создание специализированных органов для 
защиты определенных сфер национальной 
безопасности, расширение полномочий 
существующих структур, уточнение их задач 
и разработка механизмов четкого контроля 
исполнения целей поставленными перед 
ними.

4. Четвертый шаг состоит в активной нейтра-
лизации угроз, основанной на всестороннем 
анализе ситуации и разработанной страте-
гии действий. Данный этап включает в себя 
выполнение особых мер и достижение 
целей, направленных на улучшение или ста-
билизацию условий. Реализация процесса 
нуждается в непрерывном системный мони-
торинг и оценке эффективности вмешатель-
ства, что ведет к корректированию механиз-
мов обеспечения безопасности для повыше-
ния результативности.

5. Работа по восстановлению нормальной дея-
тельности объектов безопасности является 
восстановлением функционирования систем 
и структур после нейтрализации или умень-
шения угроз.
Следует отметить, что действия по обеспе-

чению национальной безопасности в глобализи-
рованном мире могут выходить за пределы гра-
ниц национальных государств. Российская Феде-
рация, как и любое другое государство имеет 
право участвовать в международных операциях 
по поддержанию безопасности, соблюдая усло-
вия подписанных ею договоров или соглашений 
[6].

Например, М. В. Александров считает, что 
национальная безопасность — это «совокупность 
факторов, обеспечивающих жизнедеятельность 
государства в системе международных отноше-
ний, его способность отражать возникающие 
внешние угрозы и действовать в соответствии со 
своими национальными интересами» [7, с.28].

Вместе с тем, необходимо иметь ввиду, что 
когда речь заходит о стратегии обеспечения наци-
ональной безопасности, заложенной в его основа-
нии, то приоритеты общества, состоящие из инте-
ресов всего народа, становятся основополагаю-
щими. Данные интересы могут превалировать над 
личными амбициями и потребностями людей, 
даже в том случае если между ними есть кон-
фликт. Защита общественного блага в таких кон-
текстах становится ведущей задачей, а частные 
интересы отдельных граждан списываются со сче-
тов и защищаются по принципу более широких 
социальных целей.

Отдельного внимания заслуживают то, что 
под защитой национальной безопасности нахо-
дятся не только общенародные интересы и персо-
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нальная защищенность, но также те самые госу-
дарственные цели, которые могут расходиться как 
с потребностями личности так же со стандартами 
общества. Основой демократических государств 
является принцип несовместимости вопросов 
узурпации власти с национальными интересами. 
Любые меры, принимаемые властью, подразуме-
вают соблюдение заранее определенных границ 
(законодательных). Власть в демократической 
системе может быть контролируема обществом, 
что даёт прозрачность и соблюдение прав граж-
дан [8, с.427].

Функции механизмов, обеспечивающих госу-
дарственные и национальные интересы в значи-
тельной степени, определяются их способностью 
поддерживать социальную гармонию, сплочен-
ность нации, и устойчивость социальных связей. 
Кроме того, они должны обеспечить возврат в 
страну исторических ценностей, сдерживать кри-
зисы различной природы – будь то политические, 
экономические или социальные. Создание усло-
вий для стабильного и непрерывный развития 
страны является одной из важнейших целей суще-
ствующего механизма национальной безопасно-
сти.
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Изменения в налогообложении доходов 
физических лиц, включая инвестици-
онные доходы, которые вступают в 

силу с 2025 года, представляют собой значимый 
шаг в реформировании налоговой системы Рос-
сийской Федерации (далее – «РФ»). Эти измене-
ния направлены на создание более справедливой 
и дифференцированной системы налогообложе-
ния, обеспечивающей перераспределение нало-
говой нагрузки, увеличение бюджетных поступле-
ний и снижение социального неравенства. Особое 
внимание уделяется налогообложению инвести-
ционных доходов, где снижение порога для повы-
шенной ставки налога до 2,4 миллионов рублей в 
год требует оценки его влияния на поведение 
налогоплательщиков, инвестиционный климат и 
экономическую устойчивость. Данная тема осо-
бенно актуальна, поскольку реформы затраги-
вают интересы широких слоёв населения и вли-
яют на ключевые аспекты экономической поли-
тики.

Цель исследования заключается в анализе 
социально-экономических последствий реформы 
налога на доходы физических лиц (далее – 
«НДФЛ») с 2025 года, включая особенности нало-
гообложения инвестиционных доходов. Для 
достижения этой цели необходимо решить 
несколько задач. В первую очередь, требуется 
оценить влияние изменений в части НДФЛ на 
налогоплательщиков с различными уровнями 
доходов. Также необходимо изучить особенности 
налогообложения инвестиционных доходов, опре-
делить их влияние на социальное равенство. 

Методология исследования основана на 
использовании современного научного инстру-
ментария, включающего как общенаучные 
методы, такие как анализ, синтез, статистический, 
так и специально-юридические методы, среди 
которых сравнительно-правой метод и формаль-
но-юридический. 

НДФЛ является одним из ключевых инстру-
ментов налоговой системы России, формирую-
щим значительную часть государственных дохо-
дов. История развития НДФЛ восходит к дорево-
люционному периоду, когда действовали прямые 
налоги на личные доходы. Современный этап 
налогообложения начался в 1991 году с введе-
нием Закона РФ «О подоходном налоге с физиче-
ских лиц», установившего прогрессивную шкалу 
ставок. Основной целью тогда было уравновеши-
вание налоговой нагрузки между различными 
социальными слоями. Однако сложность админи-
стрирования и высокие темпы уклонения от нало-
гов обусловили необходимость реформ.

Налоговые поступления являются одним из 
главных источников финансирования бюджетов 

разных уровней. В связи с этим, государство раз-
рабатывает механизмы контроля за поступлением 
налогов в бюджет государства, а также на посто-
янной основе корректирует вектор развития нало-
говой политики. 

Значительные изменения произошли в 2001 
году с введением плоской шкалы налогообложе-
ния. Единая ставка 13% была направлена на 
упрощение налогового администрирования и 
борьбу с теневым сектором экономики. Этот под-
ход был поддержан рядом научных исследований, 
включая работу А.С. Овсянникова и Е.А. Ивано-
вой, которые подчеркивали, что «упрощение 
системы стимулирует граждан к добровольной 
уплате налогов и увеличивает бюджетные посту-
пления» [2]. Даже Министерство финансов Рос-
сийской Федерации (далее – «Минфин России» в 
своем письме подчеркнул, что введение с 2001 
года ставки 13% для всех налогоплательщиков 
поспособствовало увеличению НДФЛ в бюджет 
страны [6]. 

С 01 января 2001 года в рамках налоговой 
системы в РФ начала действовать фиксированная 
ставка на НДФЛ в размере 13%. Это ставка была 
общая для всех граждан РФ. Мы понимаем, что 
такой подход к налогообложению доходов физи-
ческих лиц позволил не только увеличить посту-
пления в бюджет, но и создать «равные» условия 
для всех категорий налогоплательщик. 

На тот момент не существовало никаких 
лимитов, различий по категориям доходов и дру-
гих параметров, которые могли бы менять налого-
вую ставку, применяемую к полученным доходам 
налоговым резидентам РФ. 

Таким образом, государство долгое время 
придерживалось плоской ставки налогообложе-
ния НДФЛ. 

С 01 января 2020 года в налоговую систему 
РФ были внесены значительные изменения. Поя-
вилась вторая ставка для налоговых резидентов 
РФ в размере 15%. Налоговая реформа действо-
вала следующим образом: те, кто получал доход в 
размере до пяти миллионов рублей облагались 
НДФЛ по ставке 13%. Категории лиц, которые в 
течение налогового периода получали доход 
более пяти миллионов рублей – облагались по 
ставке 15% [1]. 

При этом необходимо понимать, что не весь 
доход лиц, чей доход превышал пять миллионов 
рублей облагался по ставке НДФЛ в размере 15%. 
Повышенная ставка применялась лишь к сумме 
дохода, превышающей установленный лимит в 
пять миллионов рублей. 

Здесь мы можем говорить о том, что РФ 
вновь создало «неравные» условия для всех кате-
горий налогоплательщик. Лимит в пять миллионов 
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существовал, что постепенно мы пришли к тому, 
что граждане РФ, которые получали повышенный 
доход, платили НДФЛ по двухступенчатой шкале 
налогообложения. 

По данным Федеральной налоговой службы 
(далее – «ФНС») в 2023 году количество налого-
плательщиков, чей доход составил более пяти 
миллионов рублей составило 0,9% от всей катего-
рии плательщиков НДФЛ [7]. При этом большин-
ство налогоплательщиков (около 82,1%) налого-
плательщиков получают доход в размере до мил-
лиона рублей. 

При этом, с момента введения прогрессив-
ной шкалы, поступления НДФЛ в бюджет от лиц, 
имеющих повышенную ставку НДФЛ ежегодно 
возрастали. В 2023 году объем таких поступлений 
составил 159,9 миллиарда рублей. 

Исходя из этого, мы можем говорить о том, 
что с введением двухступенчатой системы нало-
гообложения количество налогоплательщиков не 
уменьшилось, при этом мы наблюдали рост нало-
говых доходов от НДФЛ. Таким образом, пред-
ставляется возможным предположить, что плав-
ное изменение в системе налогообложения НДФЛ 
не повлекло негативных последствий. 

На сегодняшний день система НДФЛ в Рос-
сии включает широкий спектр льгот и вычетов, 
которые направлены на поддержку социально 
значимых категорий населения. Среди них можно 
выделить, вычеты на образование, лечение и 
покупку жилья, а также инвестиционные вычеты. 
Например, вычет на лечение позволяет вернуть 
до 13% расходов, подтвержденных соответствую-
щими документами, что стимулирует граждан к 
использованию легальных медицинских услуг. 
Тем не менее, каждый налоговый вычет имеет 
определенный лимит. Как отмечают Е.А. Иванова 
и А.С. Овсянников в своём исследовании, 
«система вычетов не только снижает налоговое 
бремя, но и способствует росту потребления в 
соответствующих отраслях, таких как медицина и 
образование» [2].

Мы можем говорить о том, что широкая 
система налоговых вычетов, которая на данный 
момент существует в РФ, способствует тому, что 
граждане платят НДФЛ с полного дохода. Это дает 
возможность воспользоваться правом на приме-
нение налоговых вычетов и вернуть ранее упла-
ченный налог. 

Это позволяет сделать вывод о том, что 
механизм налоговых вычетов является движущим 
фактором для своевременной и полной уплаты 
НДФЛ гражданами РФ. 

С 1 января 2025 года в России вступают в 
силу значительные изменения в налогообложе-
нии доходов физических лиц, которые направ-

лены на повышение социальной справедливости, 
усиление налогового администрирования и стиму-
лирование экономического роста. 

Налоговая реформа преследует несколько 
стратегических целей. Среди них – увеличение 
налоговых поступлений за счет высокодоходных 
групп населения, снижение уровня социального 
неравенства и создание стимулов для развития 
инвестиционной деятельности. Введение про-
грессивной шкалы позволяет перераспределить 
налоговую нагрузку, обеспечивая более справед-
ливое участие граждан в финансировании госу-
дарственных программ. Реформа НДФЛ является 
важным шагом к созданию современной и спра-
ведливой налоговой системы, соответствующей 
экономическим и социальным вызовам времени.

Основным нововведением становится вве-
дение прогрессивной шкалы налогообложения, 
которая заменит старую систему ставок налогоо-
бложения НДФЛ. Согласно новым правилам, 
налоговая шкала теперь состоит из пяти уровней: 
13% для доходов до 2,4 миллиона рублей в год, 
15% для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей, 
18% для доходов от 5 до 20 миллионов рублей, 
20% для доходов от 20 до 50 миллионов рублей, и 
22% для доходов, превышающих 50 миллионов 
рублей. 

Представляется возможным предположить, 
что прогрессивная шкала с пятью ставками явля-
ется серьезным событием для плательщиков 
НДФЛ и может быть воспринята обществом иначе, 
чем введение двухступенчатой шкалы НДФЛ. 

Помимо этого, расширяется система налого-
вых вычетов, которая позволяет вернуть ранее 
уплаченную сумму НДФЛ. Ключевым фактором в 
получении налоговых вычетов является тот факт, 
что НДФЛ должен быть уплачен. Таким образом, 
на вычет могут претендовать только те физиче-
ские лица, которые имеют официальный доход и 
уплачивают НДФЛ в бюджет. 

Рассматривая систему вычетов, первое 
изменение, на которое стоит обратить внимание, 
касается вычетов для семей с детьми. С 2025 года 
размер вычетов будет увеличен. До 2025 года 
стандартный вычет на семью с двумя детьми 
составляет 1 400 рублей, с 1 января 2025 года 
размер такого вычета составит 3 000 рублей. 
Семьи, в которых три и более ребенка, смогут вос-
пользоваться с 1 января 2025 года вычетом в раз-
мере 6 000 рублей [8]. При этом, вводятся измене-
ния в части лимитов по размерам дохода семьи. 

С 2025 года семья может воспользоваться 
вычетом до того месяца, в котором сумма дохода 
превысила 450 000 рублей. 

Размеров вычетов на каждого ребенка инва-
лида до 18 лет с 2025 года составит 12 000 рублей, 
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а на каждого ребенка инвалида 1 и 2 группы до 24 
лет, если он получает высшее образование по 
очной форме обучения также составит 12 000 
рублей [8]. 

Мы предполагаем, что государство стре-
мится расширить систему льгот и вычетов для 
семей с детьми, особенно для тех семей, где есть 
дети-инвалиды. Это может стать фактором повы-
шения рождаемости. 

Такая политика носит социально-экономиче-
ский характер и направлена на поддержку семей. 
Несмотря на то, что размеры вычетов выросли 
примерно в два раза, это значительная нагрузка 
на бюджет. Эта мера направлена на создание бла-
гоприятных условий для повышения рождаемо-
сти.

Тем не менее, мы считаем, что на данный 
момент размер вычета не имеет предельно мак-
симальный размер. Мы можем предположить, что 
в последующем размер налоговых вычетов на 
детей будет увеличен. 

Таким образом, мы можем наблюдать с вве-
дением прогрессивной ставки НДФЛ принятие 
прогрессивной системы вычетов. Установление 
прогрессивного подхода к налоговым вычетам, 
включая дифференцированную поддержку семей 
с детьми-инвалидами, обеспечивает адресную 
помощь наиболее уязвимым категориям населе-
ния. 

Увеличение стандартных налоговых выче-
тов способствует повышению уровня жизни семей 
с детьми, снижая налоговую нагрузку на родите-
лей, что особенно важно для многодетных семей 
и семей с детьми-инвалидами.

Продолжая рассматривать реформу НДФЛ, 
важно проанализировать её возможные послед-
ствия для налогоплательщиков и экономики. Мы 
можем говорить о том, что изменения, внедряе-
мые с 2025 года, имеют потенциал оказать значи-
тельное влияние как на социальные группы, так и 
на общую формирование доходов различных 
уровней бюджета государства.   

Для налогоплательщиков реформа будет 
иметь дифференцированное воздействие в зави-
симости от уровня их доходов. Введение прогрес-
сивной шкалы налогообложения приведёт к уве-
личению налоговой нагрузки на граждан с высо-
кими доходами, что может сократить их распола-
гаемые средства. Однако для низкодоходных и 
среднедоходных групп изменений не предвидится, 
так как базовая ставка 13% остаётся неизменной. 
На доходы разных социальных групп реформа 
оказывает неоднозначное влияние. Для граждан с 
доходами выше 2,4 миллионов рублей в год рост 
налоговой ставки до 15–22% приведёт к сокраще-
нию их доли чистого дохода. 

Мы можем предположить, что «резкое» 
изменение ставки налогообложения НДФЛ может 

привести к таким последствиям, как сокрытие 
дохода, уменьшение количества источников дохо-
дов и, в крайнем случае, смене налогового рези-
дентства и страны постоянного проживания. 

Несмотря на это, для экономики реформа 
обещает заметное увеличение бюджетных дохо-
дов. Прогнозируется, что благодаря прогрессив-
ной шкале и ужесточению контроля за уплатой 
налогов бюджетные поступления вырастут на 533 
миллиарда рублей в первый год действия 
реформы [9]. Эти средства позволят увеличить 
финансирование социальной инфраструктуры, 
что, в свою очередь, стимулирует внутренний 
спрос и создает дополнительный потенциал для 
развития экономики. Как отмечают авторы иссле-
дования Е.А. Иванова и А.С. Овсянников, подоб-
ные меры укрепляют фискальную стабильность и 
создают дополнительные ресурсы для реализа-
ции национальных проектов [2].

Мы можем предположить, что на получен-
ные налоговые поступления государство сможет 
финансировать большее количество социально 
значимых проектов и усовершенствовать меры 
поддержки уязвимых категорий населения. Это 
играет важную роль не только для граждан РФ, но 
и для развития экономики в целом. 

Несмотря на то, что с введением прогрес-
сивной шкалы налогообложения прогнозируется 
поступление большого объема денежных средств 
в бюджет государства, необходимо отметить, что 
вместе с принятыми изменениями в части шкалы 
НДФЛ мы можем столкнуться с уменьшением 
налоговой базы по НДФЛ. Как отмечает А.А. Аксе-
нова в своей работе, «нередко встречается мне-
ние, что прогрессивная шкала налогообложения 
приведет к сокрытию дохода» [3]. Такой риск в 
действительности существует. 

Именно поэтому мы считаем, что следует 
усовершенствовать и усиливать механизмы нало-
гового контроля. При этом необходимо понимать, 
что это требует определенных ресурсов и затрат 
со стороны государства. Ведь если налогообложе-
ние НДФЛ не будет администрироваться должным 
образом, мы можем прийти к тому, что прогнозиру-
емого роста бюджета за счет повышения ставок 
НДФЛ не произойдет. 

Таким образом, нововведения должны 
иметь, в том числе, соответствующую техниче-
скую составляющую в рамках контроля за пра-
вильностью и полнотой исчисленного НДФЛ. 

Особое внимание стоит уделить налогоо-
бложению НДФЛ инвестиционных доходов. К 
таким категориям доходов относятся:  страховые 
выплаты по пенсионному обеспечению, продажа 
и дарение имущества и/или долей в этом имуще-
стве, дивиденды (в том числе «дивиденды», полу-
чаемые от цифровых финансовых активов»), опе-
рации с ценными бумагами и производными 
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финансовыми инструментами, операции РЕПО и 
займа ценных бумаг, проценты по вкладам в рос-
сийских банках, доходы от продажи долей в рос-
сийских организациях со сроком владения более 
5 лет, а также доходы по операциям с цифровыми 
финансовыми активами и цифровыми правами 
[10]. 

Ограничение категории инвестиционных 
доходов от прогрессивной шкалы налогообложе-
ния способствует улучшению инвестиционного 
климата. Освобождение от налогообложения 
доходов от продажи долей в российских организа-
циях со сроком владения более 5 лет поощряет 
долгосрочные вложения, что стабилизирует рынок 
капитала и способствует устойчивому росту эко-
номики. Налогообложение доходов от операций с 
цифровыми финансовыми активами и цифро-
выми правами создает правовую основу для их 
интеграции в экономику. Это укрепляет доверие к 
данному сегменту и стимулирует развитие цифро-
вых технологий.

При этом, важно отметить, что в инвестици-
онные доходы включены проценты получаемые 
только из российских банков. Очевидно, такие 
меры предприняты для того, чтобы населения 
стремилось размещать денежные средства в рам-
ках РФ. 

Мы можем говорить о том, что это мера 
позволит инвесторам остаться в прежних налого-
вых реалиях со ставкой НДФЛ 13% и 15%. Одно-
значно, это способствует развитию инвестицион-
ного климата. Помимо этого, мы считаем, что 
такое плавное изменение НДФЛ для инвесторов 
не должно спровоцировать негативные послед-
ствия в виде смены инвестиционного поля и 
вывода активов из страны. 

Изменения в налогообложении инвестици-
онных доходов направлены на формирование 
сбалансированного и устойчивого инвестицион-
ного климата, который одновременно стимули-
рует долгосрочные вложения, развитие новых 
финансовых инструментов и технологий, а также 
обеспечивает справедливое распределение нало-
говой нагрузки и прозрачность рынка.

Таким образом, действия государства 
направлены на стимулирование инвесторов осу-
ществления инвестиционной деятельности в рам-
ках РФ. 

В результате анализа выявлены ключевые 
изменения, связанные с реформированием нало-
гообложения доходов физических лиц в Россий-
ской Федерации, которые вступают в силу с 2025 
года. Одним из основных нововведений является 
введение прогрессивной шкалы налогообложения 
НДФЛ, состоящей из пяти уровней ставок: 13%, 
15%, 18%, 20% и 22%. Данный подход направлен 
на перераспределение налоговой нагрузки, обе-
спечивая более справедливое налогообложение и 

увеличение бюджетных поступлений, которые, 
согласно прогнозам, составят 533 миллиарда 
рублей в первый год действия реформы. 

Мы можем предположить, что полученные 
налоговые доходы будут потрачены на реализа-
цию социально-значимых проектов и поддержку 
уязвимых слоев населения. Помимо этого, при-
рост налоговых доходов будет стимулировать раз-
витие экономики. 

При этом, для категории инвестиционных 
доходов сохраняется прежняя двухуровневая 
ставка: 13% и 15%. 

Мы можем предполагать, что сохранение 
прежних ставок для инвесторов позволит сокра-
тить их число в рамках РФ и станет дополнитель-
ным стимулом для осуществления инвестицион-
ной деятельности на территории РФ. 

Важным направлением реформы стало 
изменение системы налоговых вычетов, особенно 
для семей с детьми. С 2025 года увеличиваются 
размеры стандартных вычетов: для семей с двумя 
детьми они возрастут с 1 400 до 3 000 рублей, для 
семей с тремя и более детьми — до 6 000 рублей. 
Для детей-инвалидов предусмотрены вычеты в 
размере 12 000 рублей. Эти меры направлены на 
поддержку семей, снижение налоговой нагрузки и 
стимулирование демографического роста. Введе-
ние лимитов по доходам семьи до 450 000 рублей 
для получения вычетов позволяет поддерживать 
семьи с невысоким уровнем доходов, что повы-
шает социальную справедливость налоговой 
системы.

При этом, мы можем предположить, что в 
последующем система вычетов будет расшире-
ния и лимиты будут увеличены. Такие меры поспо-
собствуют увеличению рождаемости и продемон-
стрируют заинтересованность государства в 
решении социально-экономических проблем.   

Особое внимание уделено налогообложе-
нию инвестиционных доходов, включая доходы от 
операций с цифровыми финансовыми активами, 
дивиденды, проценты по вкладам и доходы от 
операций с ценными бумагами. Мы можем ска-
зать, что уточнение порядка налогообложения 
данных доходов будет способствовать улучшению 
инвестиционного климата, повышению прозрач-
ности рынка и интеграции цифровых финансовых 
активов в экономику. 
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Аннотация. Исследование посвящено проблеме сохранения технологического сувере-
нитета государства посредством достижения того, чтобы каждая отрасль российской 
экономики обладала достаточными кадровыми ресурсами для своего функционирования и 
развития. Цель исследования – выявить пути устранения абсолютной и относительной 
кадровой недостаточности в качестве угроз технологическому суверенитету государ-
ства. Установлено, что обеспечение национальной кадровой безопасности достигается 
за счет поддержания баланса между политикой использования национальных кадров и при-
влечением высококвалифицированных иностранных специалистов, сохранения работников 
с большим стажем и недопущением устаревания кадров. Определено, что угрозой нацио-
нальной кадровой безопасности является абсолютная и относительная кадровая недо-
статочность в виде невозможности восполнения отрасли экономики кадрами необходимой 
для ее нормального функционирования квалификации соответственно длительное время 
(абсолютная кадровая недостаточность) или оперативно (относительная кадровая недо-
статочность). При проведении исследования авторы опирались на методы: структур-
но-функционального анализа для характеристики внутреннего строения национальной 
кадровой безопасности, ее места в правовой системе России, инструментов ее обеспече-
ния, case study для анализа особенностей вызовов в изучаемой области, телеологического 
толкования для выявления путей совершенствования средств достижения национальной 
кадровой безопасности. В результате проведения исследования авторы приходят к выво-
ду о том, что принятие государством мер по поддержке партнерства образовательных 
производственных учреждений в виде налоговых льгот, предоставления грантовой под-
держки будет являться действенной мерой, направленной на достижения баланса в про-
цессе достижения кадровой обеспеченности отраслей российской экономики и сохранения 
национальной кадровой безопасности России.
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Annotation. The study is devoted to the problem of preserving the technological sovereignty 
of the state by ensuring that each sector of the Russian economy with sufficient human resources. 
The purpose of the study is to identify ways to eliminate absolute and relative staff shortages as 
threats to the technological sovereignty of the state. It has been established that national personnel 
security is achieved by maintaining a balance between the policy of using national personnel and 
attracting highly qualified foreign specialists, retaining employees with extensive experience and 
preventing the obsolescence of personnel. It has been determined that absolute and relative person-
nel insufficiency is a threat to national personnel security in the form of the impossibility of replenish-
ing a sector of the economy with the qualifications necessary for its normal functioning, for a long 
time (absolute personnel insufficiency) or quickly (relative personnel insufficiency).  The authors re-
lied on the following methods: structural and functional analysis to characterize the internal structure 
of national personnel security, its place in the Russian legal system, tools for ensuring it, case study 
to analyze the specifics of challenges in the field under study, teleological interpretation to identify 
ways to improve the means of achieving national personnel security. The authors come to the con-
clusion that the adoption by the state of measures to support partnerships of educational production 
institutions in the form of tax incentives and grant support will be an effective measure aimed at 
achieving balance in the process of achieving staffing levels in sectors of the Russian economy and 
preserving the national personnel security of Russia.

Key words: personnel reserve, economic sector, qualified personnel, professional training, 
preservation and development of personnel, technological sovereignty, challenges to the system of 
ensuring personnel security, personnel shortage.

Введение
Национальная кадровая безопасность явля-

ется основополагающим элементом националь-
ной безопасности, поскольку речь идет о достиже-
нии кадровой обеспеченностей отраслей эконо-
мики государства, наличия достаточных челове-
ческих ресурсов для развития национальной 
экономики и сохранения технологического суве-
ренитета государства. В настоящее время в связи 
со все возрастающими темпами глобализации, 
скорости развития отраслей экономики, и, соот-
ветственно, возрастанием требований к кадрам, 
обеспечение национальной кадровой безопасно-
сти становится все труднее из-за недопустимости 
одномерного подхода к кадровому вопросу: нельзя 
до бесконечности повышать требования к кадрам, 
особенно к их производительности труда, и одно-
временно, для развития отрасли экономики 
нельзя не повышать требований к кадрам. Необ-
ходимо сохранять кадры с большим стажем, но 
нельзя допустить устаревания кадров. Изложен-
ное обусловливает трудности в обеспечении 
национальной кадровой безопасности и необхо-

димость принятия мер для их устранения. Обра-
тимся к вопросу об определении того, каким обра-
зом возможно поддержание национальной кадро-
вой безопасности. 

Отметим, что постоянно находятся в поле 
зрения ученых проблемы: национальной кадро-
вой безопасности: работы И. В. Мешкова [1, с. 
908], Ш. З. Мехдиева [2, с. 57], А. А. Ковалева [3, с. 
1776], О. Б. Скрипник, Д. С. Петросяна [4, с. 7], Д. 
А. Шмелевой, Л. П. Федоровой [5, с. 117]; обеспе-
ченности кадрами отдельных отраслей эконо-
мики: работы Н. А. Волкова, Р. В. Гундина [6, с. 
179], К. Д. Данилова [7, с. 298], развития меха-
низма защиты от угроз национальной кадровой 
безопасности: статьи Д. В. Масендыч [8, с. 234], К. 
Н. Цирулис [9, с. 40]. При этом в российской пра-
вовой системе отсутствуют нормативно-правовые 
акты, в которых бы содержалось определение 
национальной кадровой безопасности и меры, 
направленные на ее обеспечение, в том числе 
посредством деятельности компетентных органов 
власти.
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Исходя из изложенного, цель работы - ком-
плексное исследование, позволяющее предста-
вить структуру обеспечения национальной кадро-
вой безопасности таким образом, чтобы можно 
было определить пути достижения эффективно-
сти ее функционирования.

Методы исследования
При проведении исследования авторы при-

менили синергетический подход – сочетание 
исследовательских инструментов разных наук 
(включая педагогику для определения путей 
устранения вызовов национальной кадровой без-
опасности в сфере получения образования, про-
фессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации кадров, развития личности для про-
движения по карьерной лестнице; правовые науки 
для установление путей устранения пробелов 
правового регулирования в исследуемой сфере, а 
также определения места системы обеспечения 
национальной кадровой безопасности в правовой 
системе России, политологии для выявления 
инструментов устранения вызовов в данной обла-
сти), при этом правоведение применялось в каче-
стве основы работы. 

Исследование опиралось на следующие 
принципы: системный подход для определения 
особенностей внутреннего строения националь-
ной кадровой безопасности, вызовов в данной 
сфере и инструментов ее обеспечения; всесто-
ронность исследования для того, чтобы опреде-
лить действенный механизм обеспечения нацио-
нальной кадровой безопасности. 

Структурно-функциональный анализ позво-
лил охарактеризовать средства обеспечения 
национальной кадровой безопасности с учетом 
особенностей вызовов и угроз в указанной обла-
сти; телеологическое толкование позволило опре-
делить место национальной кадровой безопасно-
сти в правовой системе России, метод case study 
позволил определить вызовы, существующие в 
исследуемой области в России в настоящее 
время. 

Результаты исследования
Под национальной кадровой безопасностью 

можно понимать состояние защищенности от 
абсолютной и относительной недостаточности 
кадров национальной экономики государства. При 
этом под абсолютной кадровой недостаточностью 
следует понимать отсутствие кадров необходи-
мой квалификации при отсутствии возможности 
получения данных человеческих ресурсов из 
кадрового резерва в сроки, объем которых опре-
деляется спецификой конкретной отрасли эконо-
мики. Относительная кадровая недостаточность 
определяется как возможность восполнения 

нуждаемости отрасли экономики в кадрах, в том 
числе из кадрового резерва, но не в оперативном 
режиме, вследствие, например, необходимости 
повышения квалификации кадров, чтобы они 
могли выполнять нужную функцию, устаревания 
кадров, недостаточного кадрового резерва.  

Кроме указанной угрозы национальной 
кадровой безопасности в виде абсолютной и отно-
сительной кадровой недостаточности, можно 
выделить также вызовы, которые можно пони-
мать, как неблагоприятные обстоятельства, 
затрудняющие процесс обеспечения националь-
ной кадровой безопасности. Их можно классифи-
цировать по сферам:

– правовые (трудности в защите прав лица – 
соискателя определенной должности, когда 
на одну должность претендует несколько 
соискателей схожей квалификации, что 
сочетается также с опасениями прибегнуть к 
правовым средствам защиты своих прав при 
отказе в приеме на работу из-за того, что 
данное обстоятельство может негативно 
сказаться при дальнейших попытках трудоу-
стройства). 

– политические (внутренняя и внешняя поли-
тическая нестабильность государства, осо-
бенно нахождение государства в состоянии 
вооруженного конфликта [10, с. 43]. Кроме 
того, что финансовые ресурсы государства 
сосредотачиваются в большем объеме, чем 
в мирное время, на совершенствовании 
средств защиты государственного суверени-
тета, возрастает потребность в кадрах, 
выполняющих функции в области обороны, 
их подготовке, в большем объеме, чем в 
иных отраслях экономики. В итоге возникнет 
перекос: насыщенность кадрами в области 
оборонной промышленности и кадровая 
недостаточность ряда иных отраслей эконо-
мики, и эта ситуация только обострится при 
нормализации политической ситуации. Для 
снижения остроты данной проблемы можно 
предложить создание в регионах тре-
нинг-центров, чтобы кадры, выполняющие 
функции в области обороны, могли найти 
себя в смежных отраслях экономики, разви-
тых в конкретном российском регионе и 
соответствующих уровню квалификации и 
возможностям таких кадров. В перспективе 
желательно создание общероссийских тре-
нинг-центров, чтобы люди могли найти под-
ходящую для себя работу в иных регионах, 
если они готовы к переездам и в регионе, где 
они проживают, подходящую для них работу 
найти сложно. Также было бы желательно 
принятие государственной программы под-
держки переселения указанных специа- 
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листов в иные регионы для получения 
работы, соответствующей их квалификации 
и возможностям. 

– экономические (коренное изменение техно-
логического уклада государства вследствие 
нового этапа научно-технической револю-
ции, вызвавшего резкий скачок, когда появ-
ляются новые отрасли экономики, кадры 
для которых еще не успели подготовить, и 
одномоментно устаревают отрасли эконо-
мики и специалисты, работающие в таких 
отраслях, перестают быть востребован-
ными).  При таких обстоятельствах распро-
страненной практикой становится массовое 
привлечение специалистов новой отрасли 
экономики из-за рубежа, при этом разра-
ботка образовательных программ для подго-
товки отечественных специалистов для 
новой отрасли нередко запаздывает. Пред-
ставляется, что для снижения остроты дан-
ной проблемы необходим постоянный мони-
торинг инновационных технологических 
достижений в странах с быстро развиваю-
щимися экономиками (в том числе Китай, 
Сингапур, Южная Корея, Япония) с тем, 
чтобы спрогнозировать, как необходимо 
скорректировать имеющиеся образователь-
ные программы для новых нужд экономики. 

– социальные (массовый отток кадров за 
рубеж вследствие того, что в иных государ-
ствах для специалистов в определенной 
отрасли экономики предоставляются суще-
ственно лучшие условия; устаревание 
кадров, что чаще всего происходит в отно-
шении работы, требующей высокой квали-
фикации, и соответственно, сопровождается 
немалым вознаграждением за труд, и что в 
перспективе может привести к кадровой 
недостаточности определенной отрасли эко-
номики, когда такие кадры с большим ста-
жем работы оставят свой пост, а замены им 
не будет, поскольку более молодые кадры 
ушли в иные отрасли экономики). Оба 
вызова – отток кадров за рубеж и устарева-
ние кадров -  могут быть взаимосвязаны 
между собой: поскольку молодые специали-
сты не видят карьерных перспектив в опре-
деленной отрасли из-за большого количе-
ства кадров с большим стажем, они уезжают 
за рубеж. Решение данной проблемы может 
заключаться в повышении требований к ква-
лификации и показателям результативности 
труда (например, большее количество ста-
тей в рейтинговых журналах). 

– личностные (осознание человеком недоста-
точности имеющихся у него знаний, уме- 
ний и навыков для получения желаемой 

должности, и, по мнению человека, прохож-
дение профессиональной переподготовки 
или повышения квалификации в течение 3–6 
месяцев ситуацию не исправит.  В итоге 
человек принимает решение о поступлении 
на работу, требующую более низкой квали-
фикации. При этом подобная ситуация 
может быть как действительным положе-
нием дел, так и следствием негативного вос-
приятия себя будущим работником из-за 
неуспехов предыдущего профессионального 
опыта, недовольства результатами своего 
обучения). 
Меры, направленные на обеспечение наци-

ональной кадровой безопасности, также можно 
классифицировать по сферам: 

– политико-правовые (принятие государствен-
ных программ поддержки кадров для при-
влечения специалистов в определенную 
отрасль экономики, в том числе соотече-
ственников за рубежом, назначение подъем-
ных для переезда специалистов туда, где 
наблюдается нехватка кадров нужной квали-
фикации); 

– экономические (функционирование рынка 
труда так, чтобы была возможность поиска 
работы и подъема по карьерной лестнице, 
принятие мер стимулирования результатив-
ных работников, в том числе тех, кто вносит 
предложения по совершенствованию техно-
логии производство, внедряемые на пред-
приятиях); 

– социальные (обеспечение в обществе ува-
жения к человеку труда, внушение, что 
любой труд почетен); 

– технические (оснащение каждой отрасли 
экономики теми средствами, которые необ-
ходимы работникам для полноценного 
выполнения их функции); 

– культурные (поощрение практик корпоратив-
ной культуры);

– личностные (обеспечение того, чтобы обра-
зование будущего работника удовлетворяло 
его духовные потребности, позволяло фор-
мировать всесторонне развитую личность). 
Для всестороннего развития личности в про-

цессе получения высшего образования важно, 
чтобы не только профильные, но и не профиль-
ные дисциплины воспринимались обучающимися, 
как вклад в их личностный рост, и в перспективе в 
продвижение по карьерной лестнице. Так, содей-
ствует патриотическому воспитанию, умению 
устанавливать причинно-следственные связи, 
получению сведений о достижениях прошлого 
преподавание истории России для студентов как 
технических, так и гуманитарных специальностей, 
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что также подтверждают и результаты опроса сту-
дентов Уральского государственного универси-
тета путей сообщения. 

Было опрошено 64 студента технических 
специальностей и 51 студент экономических 
направлений подготовки данного вуза. Им были 
заданы вопросы: 

1. Был ли Вам интересен курс истории в 
транспортном вузе: 

1) очень интересен и познавателен, насыщен 
новыми сведениями;

2) интересны отдельные темы и разделы 
курса;

3) интересны только те темы, которые выходят 
на современность; 

4) совершенно не интересен и однообразен, 
повторение школьного курса истории.

2. Что бы Вы хотели больше и лучше изучать 
в курсе истории в вузе:

1) историю культуры, искусства, духовную 
жизнь человечества;

2) историю научных открытий и технических 
достижений человечества;

3) историю войн и военного искусства;
4) социально-экономическую историю.

Установлено, что студенты не различаются 
по уровням интереса к изучению истории и по 
предлагаемой исторической тематике (см. 
Таблицу 1). Студентов технических специально-
стей больше интересует история научных откры-
тий и технических достижений человечества, а 
также история войн и военного искусства. Сту-
денты экономических направлений подготовки 
проявляют больший интерес к истории культуры, 
искусства, духовной жизни человечества, а также 
социально-экономической истории (см. Таблицу 
2).

 
Таблица 1. Распределение студентов по уровням интереса к изучению курса истории

Уровень 
 интереса Содержание Выборка

А Курс интересен и познавателен, насыщен 
новыми сведениями 26 15

Б Интересны отдельные темы и разделы курса 31 26

В Интересны только темы по современному пери-
оду 4 6

Г Курс совершенно не интересен и однообразен, 
повторение школьного курса истории 3 4

 
Таблица 2. Распределение студентов по тематике интереса в курсе истории

Тематика 
интереса Содержание Выборка

A История культуры, искусства, духовную жизнь 
человечества 13 17

Б История научных открытий и технических дости-
жений человечества 21 7

В История войн и военного искусства 20 10

Г Социально-экономическую история 10 17
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По характеру можно выделить следующие 
меры обеспечения кадровой безопасности: 

– мониторинг – анализ ситуации с кадровой 
обеспеченностью разных отраслей эконо-
мики, отслеживание ее динамики; 

– регулирование – определение, какие 
отрасли экономики нуждаются в кадрах, 
соответствующих требованиям этой отрасли 
и обеспечение наличия таких кадров путем 
их обучения, приглашения из-за рубежа;

– контроль – выявление угроз и вызовов наци-
ональной кадровой безопасности и их устра-
нение;

– стимулирование подготовки кадров нужной 
квалификации, обладающих требуемыми 
навыками;

– поощрение лучших практик в области дости-
жения кадровой обеспеченности.   

Выводы
Изложенное позволяет выделить особенно-

сти обеспечения национальной кадровой безо-
пасности:

– ее перманентно-оперативный характер – 
необходимо осуществлять мониторинг 
состояния кадровой обеспеченности не 
меньше, чем ежемесячно и принимать такие 
меры, чтобы достигался баланс между 
сохранением кадров и привлечением новых; 
приглашением иностранных специалистов и 
обеспечением рабочими местами нацио-
нальных кадров; 

– гибкость – необходимо одновременно реаги-
ровать и на нужды экономики, и при этом 
сохранять человеческий капитал; 

– комплексность – все иные элементы нацио-
нальной безопасности оказывают влияние 
на функционирование системы обеспечения 
национальной кадровой безопасности. 
Таким образом, для того, чтобы обеспечить 

национальную кадровую безопасность, необхо-
димо постоянно выстраивать баланс между подго-
товкой в достаточном объеме национальных 
кадров и привлечением квалифицированных 
специалистов из-за рубежа, с тем, чтобы, с одной 
стороны, сохранять технологический суверенитет, 
а с другой, не допустить перегревания отрасли 
экономики за счет постоянного повышения требо-
ваний к квалификации и производительности 
труда кадров до такой степени, чтобы они выпол-
няли свои функции на пределах возможностей. 
Необходимо также постоянно поддерживать 
баланс между политикой сохранения кадров в 
определенной отрасли экономики и повышением 
квалификационных требований и запросов к про-
изводительности труда; сохранением в отрасли 
высококвалифицированных кадров с большим 

стажем и опытом работы и недопущением устаре-
вания кадров. В качестве мер, направленных на 
достижение баланса в указанной сфере, можно 
предложить укрепление связей между образова-
тельными и производственными учреждениями в 
виде предоставления постоянной возможности 
стажировок разной временной продолжительно-
сти (с поощрением государством предприятия, 
практикующего такие стажировки, в виде налого-
вых льгот, предоставления грантов наиболее 
результативным практикам наставничества), вве-
дение в образовательном учреждении еженедель-
ных занятий с представителями предприятия, 
действующего в отрасли экономики, для которой 
готовятся кадры, разработку программ переподго-
товки, курсов повышения квалификации для 
повышения квалификации кадров в соответствии 
с уровнем развития отрасли экономики, если в 
отрасли возникла такая необходимость. Пред-
ставляется необходимым принятие норматив-
но-правового акта, в котором было бы отражено 
понятие национальной кадровой безопасности, 
отражены меры по ее достижению и указаны пол-
номочия органов власти в указанной области.   
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Annotation. The authors study the peculiarities of lawmaking in the Russian Federation. In the 
context of globalization, economic and social changes, Russian legislation requires constant updat-
ing and improvement of the quality of legislative activity. The authors considered the concept and 
principles of lawmaking. The main stages of lawmaking are given, from identifying the need for legal 
regulation to the official publication of the law and its entry into force, the problems of lawmaking are 
identified and the main directions for improving lawmaking are given. The authors conclude that the 
main direction, taking into account the identified problems, should be to improve the quality of the 
laws adopted with a preliminary analysis of the economic, social and legal consequences. It is advis-
able to strengthen the role of public and expert discussion of bills, which will take into account public 
opinion and the expert community. Improving coordination between the federal and regional levels in 
certain areas will allow developing a unified approach to resolving joint issues, reducing contradic-
tions between federal and regional acts.

Key words: lawmaking, initiative, bill, discussion, approval, publication, assessment, moni- 
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Актуальность исследования зако-
нотворчества в России связана с необ-
ходимостью адаптации правовой 

системы к современным вызовам, обеспечением 
правовой стабильности и улучшением качества 
законодательной деятельности. Современный 
период характеризуется стремительным разви-
тием правотворчества.

Тема исследования хорошо разработана, 
особенности и проблемы законотворчества были 
предметом исследования М.Р. Деминкой, И.В. 
Сехина, А.Г. Бордаковой, А.Р. Киямовой, А.Н. 
Станкина, А.Н., Пяткина, В.В. Якуньковой, М.О. 
Акишина, О.Г. Шадского и других.

Цель работы состоит в определении особен-
ностей, проблем законотворчества и основных 
направлений развития. Исследование законотвор-
ческого процесса помогает понять, какие факторы 
влияют на его качество и эффективность; выя-
вить, насколько законодательные акты соответ-
ствуют принципам правового государства и пра-
вам человека. Законы напрямую влияют на права 
и свободы граждан, поэтому важно, чтобы про-
цесс их принятия был прозрачным и соответство-
вал стандартам и потребностям. Изучение зако-
нотворчества позволяет оценить, насколько 
законы отвечают интересам граждан, защищают 
их права и поддерживают социальную стабиль-
ность. 

Методы исследования: общенаучный диа-
лектический метод познания, обобщения, 
системно–структурный, формально–догматиче-
ский, анализа, системного подхода и другие.

В теории права вопрос определения понятия 
«законотворчество» является дискуссионным. 
Законотворчество определяется и как ведущий и 
самый распространенный вид правотворчества, 
«его сердцевина» [1, с. 154], и как юридическую 
науку, устанавливающую, «какие общественные 
отношения нуждаются в правовом регулировании, 
определяющая возможность и социальную необ-
ходимость их упорядочения нормами права» [2, с. 

34], как работу над созданием конкретных законов 
включая «прогнозирование, и планирование и 
ратификацию международных договоров и др.» 
[3, с. 19-22]. Законотворчество можно определить 
именно как процесс создания, разработки, приня-
тия и изменения законов, направленных на регу-
лирование общественных отношений.

Принципы правотворчества представляют 
собой руководящие начала, и как замечает Л.А. 
Морозова, «к числу этих принципов в юридиче-
ской литературе принято относить: законность, 
демократизм, научность, профессионализм, глас-
ность, системность» [4, с. 279]. Принцип законно-
сти подразумевает, что закон может приниматься 
только субъектами, имеющие соответствующие 
полномочия с соблюдением процедур его подго-
товки, обсуждения, принятия, опубликования, 
предусмотренная законодательством, а также 
принимаемый нормативный акт не должен проти-
воречить Конституции РФ и в целом, действую-
щему законодательству. Законность выступает в 
качестве руководящего начала в деятельности 
всех государственных органов и должностных 
лиц.

Принцип научности предполагает подготовку 
законопроекта при помощи тщательного анализа 
социально-экономической ситуации в стране, 
политической обстановки, потребностей право-
вого регулирования тех или иных сторон обще-
ственной жизни, планирование приоритетности 
принимаемые нормативно-правовых актов, про-
гнозирование последствий действия принимае-
мых нормативно-правовых актов. При этом важен 
учет достижений юридической науки, научных 
рекомендаций. 

Соблюдение принципа гласности означает, 
что закон подлежит опубликованию для ознаком-
ления всех заинтересованных лиц, что закре-
плено в ст. 15 Конституции РФ «Любые норматив-
но-правовые акты, затрагивающие права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина, не 
могут применяться, если они не опубликованы 
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официально для всеобщего сведения». Принцип 
гласности предполагает широкое оповещение 
всех субъектов правотворчества о законе, всесто-
роннего обсуждения законопроекта на парламент-
ских слушаниях, семинарах, конференциях, с при-
влечением средств массовой информации. 

Принцип системности заключается в том, 
что вновь принимаемый закон должен быть согла-
сован с другими нормативными актами, не дол-
жен содержать дублирования, пробелов, колли-
зий и не противоречить действующему законода-
тельству. В юридической литературе приводятся и 
другие принципы правотворчества - принцип 
«тщательности в подготовке новых правовых 
решений, отсутствии спешки и непродуманности; 
технического совершенства подготавливаемых 
актов, обеспечиваемого с использованием мето-
дов и приемов юридической техники» [5, с. 56]. 
Полагаем, что приведенные принципы В.О. Миро-
новым и О.В. Кабанова охватываются общим 
принципом – принципом профессионализма. 
Принцип профессионализма требует профессио-
нальных знаний, умений и навыков, необходимого 
опыта с целью разработки качественного закона, 
отвечающим необходимым требованиям юриди-
ческой техники.

Таким образом, законотворческий процесс 
можно представить, как комплексный, многосту-
пенчатый процесс, направленный на создание 
законов, отвечающий интересам общества и госу-
дарства, соответствующий принципам системно-
сти, законности, гласности и профессионализма. 

В Российской Федерации законодательный 
процесс регулируется Конституцией РФ [22], 
Регламентом Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации [23], а 
также нормативными актами Президента и Прави-
тельства РФ, принимаемыми в рамках их полно-
мочий, которые действуют строго в пределах, 
установленных Конституцией (ч. 1, 3 и 4 ст. 105, ст. 
106, ч. 2 ст. 107, ст. 108). 

Законотворчество охватывает этапы подго-
товки нормативных актов, начиная от выявления 
потребности в правовом регулировании и закан-
чивая официальной публикацией закона и его 
вступлением в силу.

На первом этапе происходит выдвижение 
идеи для закона и внесение законодательной ини-
циативы. Инициирование означает выявление 
проблемы, требующей законодательного регули-
рования, и выдвижение законодательной инициа-
тивы, как правило, органами государственной 
власти или уполномоченными лицами. 

Президент Российской Федерации обладает 
правом вносить законопроекты по различным 
вопросам, включая национальную безопасность, 
права и свободы граждан, экономическое регули-
рование и др. Следует отметить, что Президент 

Российской Федерации активно использует свое 
право, уделяя внимание наиболее актуальным 
проблемам в области защиты материнства и дет-
ства, национальной безопасности, поддержки 
бизнеса и т.д.

Совет Федерации, как верхняя палата Феде-
рального Собрания, может вносить проекты зако-
нов в Государственную Думу, обычно в рамках 
компетенций, касающихся вопросов обороны, 
границ, федеративного устройства и межрегио-
нальных отношений и т.д. Депутаты Государствен-
ной Думы могут вносить свои законопроекты, что 
позволяет представлять интересы избирателей на 
федеральном уровне. Правительство Российской 
Федерации играет активную роль в инициирова-
нии законопроектов, особенно в сферах эконо-
мики, налогового и бюджетного регулирования, 
социальной политики. Законодательные (предста-
вительные) органы субъектов РФ могут вносить 
законопроекты на федеральный уровень, если 
они касаются интересов субъектов Федерации 
или требуют регулирования на федеральном 
уровне. Конституционный Суд Российской Феде-
рации обладает правом законодательной инициа-
тивы исключительно в вопросах своего ведения, в 
частности, связанных с изменениями в законах, 
регулирующих судебные процедуры и их соб-
ственные полномочия.

Законодательная инициатива представляет 
собой официальное право определенных субъек-
тов вносить проекты законов на рассмотрение 
законодательного органа страны. В законотворче-
ском процессе законодательная инициатива 
выражает потребность общества и государства в 
создании новых законов или изменении действу-
ющих. 

По мнению С.Р. Сулеймановой, «порядок 
осуществления права законодательной инициа-
тивы на федеральном уровне в большей части 
определяется Регламентом Государственной 
Думы ФС РФ. Однако данный нормативно-право-
вой акт носит локальный характер и объективно 
не позволяет посредством только регламентных 
норм урегулировать весь комплекс отношений, 
складывающихся в процессе реализации права 
законодательной инициативы. В связи с чем 
можно сделать вывод о том, что процедура зако-
нодательной инициативы требует дальнейшего 
правового регулирования» [6, с. 86]. 

Законопроект должен соответствовать юри-
дическим стандартам и правилам, установленным 
законодательством. К проекту прилагается финан-
сово-экономическое обоснование, если предло-
женные нормы могут повлиять на бюджет. Законо-
дательные инициативы проходят через регистра-
цию, первичную проверку, обсуждение и, при 
успешном прохождении всех этапов, рассмотре-
ние на пленарных заседаниях законодательного 
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органа. Подготовка законопроекта означает непо-
средственную разработку проекта закона, которая 
включает сбор данных, правовой анализ и форму-
лирование положений будущего закона. Подготов-
ленный законопроект вносится в Государствен-
ную Думу. На этом этапе проект проверяется на 
соответствие формальным и юридическим требо-
ваниям, включая анализ его правомерности, 
совместимости с другими законами и прогнозиру-
емых последствий. Иногда к разработке привле-
кают экспертные комиссии, юридические службы 
и профильные комитеты.

Обсуждение и утверждение законопроекта 
является важным этапом, и включает рассмотре-
ние законопроекта в законодательном органе, где 
он может пройти несколько чтений, дорабаты-
ваться и подвергаться правкам. Законопроект 
проходит через несколько этапов обсуждения, 
известных как чтения. Обычно в российской прак-
тике выделяют три основных чтения в Государ-
ственной Дум. Депутаты обсуждают общие поло-
жения законопроекта, его принципы и цели, могут 
вносить изменения. По итогам первого чтения 
принимается решение - одобрить проект для 
дальнейшего рассмотрения или отклонить его.

На втором этапе законопроект может суще-
ственно измениться, поскольку рассматриваются 
поправки к тексту закона, а также изменения, 
предложенные депутатами и комитетами. В 
третьем чтении проводится окончательное голо-
сование по законопроекту, законопроект может 
быть либо принят, либо отклонен. После одобре-
ния Государственной Думой, законопроект пере-
дается на рассмотрение в Совет Федерации. 
Верхняя палата парламента может либо поддер-
жать проект, либо отклонить его. В случае откло-
нения создается согласительная комиссия, кото-
рая пытается найти компромисс и устранить спор-
ные моменты. Если компромисс достигнут, зако-
нопроект дорабатывается и снова направляется 
на утверждение.

Следующий этап - официальное принятие 
федерального закона и подписание его главой 
государства. После утверждения в обеих палатах 
законопроект направляется на подпись Прези-
денту Российской Федерации. Президент может 
подписать закон, после чего он вступает в силу 
либо отклонить его, наложив на него вето. В таком 
случае закон возвращается на доработку, и обе 
палаты парламента могут преодолеть президент-
ское вето двумя третями голосов.

После подписания Президентом Российской 
Федерации, закон подлежит официальному опу-
бликованию в «Российской газете» или других 
официальных источниках, чтобы все граждане и 
организации могли ознакомиться с его текстом. 
Закон вступает в силу через определенный срок 
после публикации (по умолчанию через 10 дней, 

если не указано иное). После вступления закона в 
силу, важен мониторинг и оценка его эффективно-
сти, его воздействие на общественные отноше-
ния. Возможно внесение поправок или корректи-
ровок, если на практике выявляются недостатки 
или противоречия с другими нормами. Законы 
могут периодически пересматриваться и изме-
няться на основании анализа их эффективности и 
актуальности.

Законотворчество субъектов Российской 
Федерации представляет собой процесс создания 
нормативных правовых актов (законов) на уровне 
каждого региона России в рамках их компетенции. 
По мнению О.Е. Сурковой, Н.А. Касаткина, «инсти-
тут законотворчества субъектов РФ является важ-
ным элементом в структуре федеративного 
устройства российского государства, поскольку 
подтверждает расширение прав и полномочий 
субъектов РФ, возможность разработки и интегра-
ции нормативных актов в деятельность региона» 
[7, с. 245].

Каждый субъект РФ (республика, край, 
область, город федерального значения, автоном-
ная область и автономный округ) имеет право на 
законотворчество, но оно ограничено федераль-
ными законами и Конституцией РФ. Конституция 
Российской Федерации (статья 72) определяет 
сферы совместного ведения Российской Федера-
ции и субъектов. В этих сферах регионы могут 
принимать законы и другие нормативные акты, но 
они не должны противоречить федеральному 
законодательству. Уставы или конституции субъ-
ектов РФ определяют основные принципы зако-
нотворчества на региональном уровне и конкрети-
зируют права и обязанности органов власти реги-
она. Субъекты РФ имеют исключительную компе-
тенцию в вопросах, не отнесенных Конституцией 
РФ к федеральной компетенции, например, регу-
лирование местного самоуправления, управление 
региональной экономикой, вопросы социальной 
политики, культуры и образования, жилищного 
хозяйства. Совместное ведение включает такие 
сферы, как охрана окружающей среды, обеспече-
ние общественного порядка, налогообложение на 
уровне региона, защита прав и свобод граждан, 
регулирование трудового законодательства.

Правом законодательной инициативы в 
законодательных органах субъектов Российской 
Федерации обладают, как правило, глава региона, 
депутаты законодательного собрания, правитель-
ство субъекта, а иногда и представительные 
органы муниципальных образований. Законода-
тельная инициатива может исходить от главы 
субъекта Российской Федерации, депутатов реги-
онального парламента, регионального правитель-
ства, а в некоторых случаях и от граждан (в форме 
народной инициативы). На этом этапе определя-
ется, какие вопросы требуют правового регулиро-
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вания на уровне субъекта Российской Федерации, 
разрабатывается концепция будущего закона и 
проводится предварительная оценка его социаль-
ной и экономической эффективности. На этапе 
подготовки и рассмотрения законопроектов уча-
ствуют юридические службы и профильные коми-
теты законодательного органа, а также эксперты и 
консультанты. Подобно федеральному уровню, 
законопроект в субъекте РФ рассматривается в 
нескольких чтениях, где депутаты обсуждают, вно-
сят поправки и голосуют по проекту. После обсуж-
дения и доработки законопроект выносится на 
голосование. Для принятия закона требуется 
большинство голосов депутатов законодатель-
ного органа субъекта Российской Федерации. 
Принятый закон подписывается председателем 
законодательного органа и направляется главе 
региона для окончательного утверждения.

Закон подписывается главой субъекта Рос-
сийской Федерации и подлежит официальному 
опубликованию в официальных изданиях реги-
она, чтобы вступить в силу. Опубликование закона 
обеспечивает доступ граждан к тексту закона и 
дает время на ознакомление, прежде чем закон 
начнет действовать. После вступления в силу 
закона региональные власти и надзорные органы 
контролируют его исполнение, оценивается его 
эффективность, анализируется соответствие 
целям его принятия. При необходимости в закон 
могут быть внесены изменения, если выявляются 
пробелы или проблемы при его реализации.

Законы субъектов Российской Федерации не 
могут противоречить федеральному законода-
тельству, в случае возникновения противоречий, 
преимущество имеют федеральные законы. 
Кроме того, следует отметить взаимодействие 
между субъектами Российской Федерации в зако-
нотворчестве, осуществляемое с целью унифика-
ции или согласования нормативных актов, осо-
бенно в сферах, связанных с межрегиональным 
сотрудничеством и совместным ведением (напри-
мер, охрана окружающей среды, региональные 
налоги, социальная политика). 

Законы субъектов Российской Федерации 
регулируют предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки жителям региона, регио-
нальные выплаты, льготы для многодетных семей 
и инвалидов, программы по трудоустройству и 
поддержке занятости. Субъекты Российской 
Федерации устанавливают правила функциониро-
вания органов местного самоуправления, распре-
деление полномочий и механизмов их финанси-
рования, определяют бюджетные и имуществен-
ные отношения между уровнем субъекта и муни-
ципалитетами. В рамках своей компетенции 
субъекты Российской Федерации могут регулиро-
вать региональные налоги, создавать программы 
поддержки предпринимательства и инвестицион-

ной деятельности, оказывать поддержку местным 
производителям и др. Законотворчество субъек-
тов Российской Федерации направлено на реше-
ние потребностей каждого региона в рамках еди-
ной правовой системы России, что позволяет 
создать нормативные условия, максимально 
адаптированные под местные условия, при 
соблюдении принципа единства и целостности 
правовой системы страны.

На законодательном уровне процесс зако-
нотворчества не закреплен отдельным норматив-
ным актом, что приводит к снижению качества 
законов, ошибкам и правовым коллизиям. Д.Ю. 
Горохов отмечает, что попытки разработать феде-
ральный закон, регулирующий законодательный 
процесс, начались еще в 1990-е годы. Последний 
такой проект был предложен в 2014 году, но, как и 
предыдущие, не получил окончательного одобре-
ния. Несмотря на регулярные инициативы, созда-
ние закона, регулирующего законодательную дея-
тельность на федеральном уровне, до сих пор не 
увенчалось успехом, хотя необходимость его при-
нятия подчеркивается неоднократно [8, с. 85].

Законотворческий процесс в Российской 
Федерации сталкивается с рядом проблем, кото-
рые снижают качество и эффективность принима-
емых законов, вызывают правовую неопределен-
ность и затрудняют реализацию прав граждан. 

Часто принимаемые законы содержат проти-
воречия друг с другом или с уже существующими 
нормами, что связано с отсутствием четкой 
системы взаимодействия между различными 
уровнями правотворчества (федеральный и реги-
ональный). На уровне субъектов РФ возникают 
сложности с созданием эффективных законов, 
так как многие регионы испытывают недостаток 
кадровых и финансовых ресурсов для качествен-
ной проработки законодательных актов. Об 
эффективности законотворчества можно судить 
по результатам принятия качественного закона, то 
есть соответствующим ряду ключевых требова-
ний, обеспечивающих его эффективность, спра-
ведливость, применимость и соответствие обще-
ственным интересам. Закон должен отражать 
потребности и интересы общества, быть своевре-
менным и решать конкретные общественные про-
блемы. Закон должен быть сформулирован ясно и 
однозначно, чтобы его положения не вызывали 
двойного толкования. Термины и конструкции 
должны быть простыми и понятными, особенно 
если закон затрагивает широкий круг лиц или 
социально значимые области. Качественный 
закон должен быть доступен для понимания не 
только специалистам, но и простым гражданам, 
если он регулирует их права и обязанности. Повы-
шение эффективности законотворчества воз-
можно только выбрав одно направление – повы-
шение качества принимаемых законов. Каче-
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ственный закон направлен на достижение опреде-
ленной цели - решение конкретных проблем или 
улучшение условий в обществе. Законодатель 
должен четко понимать цели, которые должны 
быть достигнуты в результате применения норм 
закона.

Одним из значительных недостатков зако-
нотворчества является низкий уровень вовлечен-
ности гражданского общества, экспертов и науч-
ного сообщества в процесс разработки законов. 
Из-за этого законы часто принимаются без учета 
мнений и интересов различных социальных групп 
и без экспертной оценки их последствий, что при-
водит к низкому качеству законодательства и 
социальной напряженности.

Важной проблемой является разрыв между 
теоретическими нормами закона и их фактиче-
ской реализацией. Даже качественно разработан-
ный закон может оказаться неэффективным, если 
нет механизмов его эффективного исполнения и 
контроля. Недостаток правоприменительной прак-
тики часто связан с нехваткой ресурсов, слабым 
развитием институтов надзора и контроля, а также 
отсутствием ответственности за нарушение норм.

При этом, как замечает М.Р. Деминкова [9, с. 
219], авторы в качестве причин, снижающих 
эффективность принимаемых законов, отмечают 
«низкое качество законопроектной работы» [10], 
избыточная правотворческая активность [11]; 
отсутствие связи законопроектов с интересами 
населения [12]; недостаточно грамотное изложе-
ние нормативных правовых актов» [13]. В.В. 
Якунькова, М.О. Акишин к одной из проблем отно-
сит Лоббизм в законодательной деятельности, 
«суть которой заключается во влиянии заинтере-
сованными лицами на принятие закона зако-
нотворческим органом» [14, с. 9].

Негативно на эффективность правотворче-
ства оказывает качество правотворческой дея-
тельности, которое, по мнению О.Г. Шадского, 
«зачастую страдает от недостаточного професси-
онализма ее субъектов» [15, с. 19]. 

Л.А. Зубкевич, отмечает необходимость 
«научного обеспечения законотворческого про-
цесса на разных его стадиях: на стадии зако-
нотворческой деятельности, на стадии внесения 
законопроекта. В этой связи значение экспертизы 
актуализируется» [16, с. 303], экспертиза необхо-
дима для правового регулирования правотворче-
ства, она должна быть обязательной стадией пра-
вотворческого процесса [17], учитывая рост зако-
нодательных инициатив [18, с. 33 - 41]. Как верно 
замечают О.А. Короткова, М.С. Евстегнеева, «Чет-
кая последовательность экспертного процесса 
обеспечивает функционирование данного меха-
низма без сбоев и направлена на получение одно-
значно конкретного результата - лингвистически 
выверенного законодательного текста» [19, с. 29].

В законотворчестве РФ недостаточно раз-
виты механизмы оценки регулирующего воздей-
ствия. Принятие закона без предварительного 
анализа экономических, социальных и правовых 
последствий может повлечь ухудшение социаль-
ного положения отдельных групп населения и дру-
гие негативные последствия.

Как отмечает О.В. Яценко, необходимо 
«избрать такой способ юридической регламента-
ции, который в наиболее полной мере отвечал бы 
интересам и народа, и законодателя, а также спо-
собствовал прогрессу общества» [20, с. 279].

Для повышения качества законотворчества 
в России, по нашему мнению, следует реализо-
вать следующие меры:

усилить роль общественного и экспертного 
обсуждения законопроектов, что позволит учиты-
вать интересы и мнения граждан, а также полу-
чать квалифицированные экспертные оценки;

улучшить координацию между федераль-
ным и региональным уровнями, что сократит коли-
чество противоречий и конфликтов в законода-
тельстве. Установление общих подходов к разра-
ботке и оценке законов поможет сократить проти-
воречия между федеральными и региональными 
актами. Регулярные встречи представителей 
федеральных и региональных органов, совмест-
ные обсуждения и консультации позволят синхро-
низировать их законотворческую деятельность, 
особенно в сферах совместного ведения, таких 
как экология и социальное обеспечение.

развивать систему оценки регулирующего 
воздействия, что позволит более тщательно ана-
лизировать последствия принимаемых законов.

Как верно замечает В.А. Винокуров, «при 
введении новых механизмов, особенно при неяс-
ности возможного результата, проводить экспери-
менты в нескольких субъектах Российской Феде-
рации. И только при положительном эффекте рас-
пространять новые нормы на всю страну» [21, с. 
47].

Таким образом, законотворчество в России 
нуждается в совершенствовании для более 
эффективного реагирования на вызовы и потреб-
ности современного общества, обеспечения ста-
бильности и предсказуемости правовой системы. 
Пути решения проблем законотворчества в Рос-
сийской Федерации направлены на повышение 
качества, эффективности и прозрачности законо-
дательства, а также на усиление контроля за его 
исполнением. Для этого требуется целый ком-
плекс мер, включающий модернизацию правовой 
системы, улучшение взаимодействия между 
федеральным и региональными уровнями, а 
также более активное привлечение общественно-
сти и экспертов. 

Мониторинг гражданских законотворческих 
инициатив может оказать большую помощь в про-
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гнозировании и планировании правотворческой 
деятельности. На сайте «Российская обществен-
ная инициатива» по состоянию на 27.10.2024 г. 
размещено 22509 общественных инициатив, что 
также требует их внимательного изучения и учета. 
Внедрение этого инструмента способствует опре-
делению общественного настроения. 

Законотворчество должно быть сосредото-
чено на общественных и государственных интере-
сах, а не на сиюминутных политических целях. 
Вместо частых изменений необходимо следовать 
долгосрочной стратегии правового развития, кото-
рая определяет ключевые направления и цели на 
годы вперед, что позволит избежать излишней 
поспешности в принятии законов. 

Совершенствование законотворческого про-
цесса требует комплексного подхода, направлен-
ного на улучшение взаимодействия всех уровней 
власти, повышение качества правовых норм и 
вовлечение общества в правотворческую дея-
тельность. Целесообразно усилить роль обще-
ственного и экспертного обсуждения законопроек-
тов, улучшить координацию между федеральным 
и региональным уровнями, развивать систему 
оценки регулирующего воздействия.

Одним из перспективных направлений раз-
вития правотворчества является развитие юриди-
ческого прогнозирования на основании монито-
ринга правоприменения. Правовой мониторинг и 
оценка регулирующего воздействия может спо-
собствовать решению задач комплексного под-
хода к определению эффективного правового 
регулирования. Результаты правового монито-
ринга, проводимого в субъектах РФ могут быть 
учтены при разработке проектов федеральных 
законов, служить основанием для инициирования 
разработки новых нормативных правовых актов 
субъекта РФ, либо внесения изменений в дей-
ствующие нормативные правовые акты субъекта 
РФ, а также могут стать основой для разработки 
целевых программ субъекта РФ либо внесения 
соответствующих изменений в действующие про-
граммы. 
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НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТА ИХ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Аннотация. Продолжение статьи из предыдущего номера. В статье автор исследу-

ет законодательство Европейского Союза, США и России, принимаемое в настоящее вре-
мя по мере развития общественных отношений, связанных с созданием и использованием 
технологий искусственного интеллекта (ИИ), для выявления тенденции его формирова-
ния. Регулирование таких отношений имеет неопределенность в силу ряда объективных 
причин. Совокупность регуляторных начал таких отношений обозначают термином 
«ландшафт», так как подлежат применению не только акты нормативного характера. 
Исследуя закономерность принятия международных соглашений об охране технологий в 
качестве интеллектуальной собственности, автор отмечает, что существующее зако-
нодательство позволяет охранять технологии ИИ как интеллектуальную собственность, 
правовая охрана которых развивалась в направлении от национальной к международной. 
Такое же развитие наблюдается и в отношении правового регулирования продукции с тех-
нологией ИИ.  Цель исследования. Определить понятие правового ландшафта технологий 
ИИ, установить его структуру, тенденции формирования и развития на примере законода-
тельств Европейского Союза, США и России, а также и на международном уровне. Мето-
дология исследования. Использовались методы анализа нормативных документов как ин-
струмента исследования содержания складывающихся отношений связанных с ИИ и уровня 
их регулирования, системный метод, формально-юридический, сравнительно-правовой. 
Результаты. Термин правовой ландшафт ИИ обозначает совокупность регуляторных на-
чал (нормативных и рекомендательных). Отражает структурирование регулирования от-
ношений, складывающихся в настоящее время, по поводу ИИ. Правовой ландшафт ИИ явля-
ется комплексным и состоит из национального регулирования стран, разрабатывающих 
технологии ИИ и включающего регулирование: нормативно-правовое, нормативно-техни-
ческое (стандарты) и рекомендательны правила (этические кодексы применения ИИ) с 
тенденцией международного участия стран по выработке глобальных правил (рекоменда-
тельного характера) в области ИИ, а также создания Альянсов AI. Нормативное регулиро-
вание включает сложившееся законодательство по охране технологии ИИ в качестве ин-
теллектуальной собственности (обеспечивает технологическое лидерство) и формируе-
мое, - внесением дополнений в отдельное отраслевое законодательство, связанное с соз-
данием и использованием ИИ. Технологическое развитие предопределяет технологическое 
лидерство, позволяет предлагать другим странам собственные технологии ИИ и их нор-
мативное регулирование.
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Annotation.  Continuation of the article from the previous issue.  In the article, the author ex-
amines the legislation of the European Union, the USA and Russia, which is currently being adopted 
as social relations related to the creation and use of artificial intelligence (AI) technologies develop, 
to identify trends in its formation. The regulation of such relations has uncertainty due to a number of 
objective reasons. The set of regulatory principles of such relations is designated by the term “land-
scape”, since not only normative acts are subject to application. Exploring the pattern of adoption of 
international agreements on the protection of technologies as intellectual property, the author notes 
that existing legislation makes it possible to protect AI technologies as intellectual property, the legal 
protection of which has developed in the direction from national to international. The same develop-
ment is observed in relation to the legal regulation of products with AI technology. Objective: Define 
the concept of the legal landscape of AI technologies, establish its structure, trends in formation and 
development using the example of the legislation of the European Union, the USA and Russia, as 
well as at the international level. Methodological basis. Methods of analysis of regulatory documents 
were used as a tool for studying the content of emerging relations related to AI and the level of their 
regulation, a systematic method, formal legal, comparative legal. Results.The term legal landscape 
of AI denotes a set of regulatory principles (normative and advisory). Reflects the structuring of the 
regulation of relations currently emerging regarding AI. The AI legal landscape is complex and con-
sists of national regulation of countries developing AI technologies and includes regulation of: legal 
regulatory and technical (standards) and advisory rules (ethical codes for the use of AI) with a trend 
of international participation of countries in the development of global rules (of an advisory nature) in 
the field of AI, as well as the creation of AI Alliances. Regulatory regulation includes established leg-
islation to protect AI technology as intellectual property (provides technological leadership) and 
formed by introducing amendments to specific industry legislation related to the creation and use of 
AI. Technological development predetermines technological leadership and allows other countries to 
offer their own AI technologies and their regulatory regulation.

Key words:  artificial intelligence; intellectual property; legal landscape.

Продолжение. 
 Начало в предыдущем номере.

Центральным элементом подхода ЕС к регу-
лированию ИИ является создание единого евро-
пейского цифрового рынка. Создание первой в 
мире нормативной базы для ИИ, как отмечается в 
Резолюции,  может дать ЕС рычаги воздействия в 
установлении международных стандартов ИИ,  а 
также в успешном экспорте ИИ ориентированного 
на человека, «заслуживающего доверия ИИ » по 
всему миру. Такой подход должен подкрепляться 
нормативной координацией и сближением с меж-
дународными партнерами [50, sec.104 ].

Вместе с тем, как отмечается в Резолюции, 
на рынке лидируют США, в том числе по общему 
числу стартапов в области ИИ . Многие из 100 
ведущих мировых компаний в области ИИ имеют 
штаб-квартиры в США, тогда как лишь немногие 
находятся в ЕС [50, sec.105]. В последние годы 
несколько европейских цифровых компаний были 
приобретены американскими технологическими 
гигантами [50, sec.106]. 

ЕП обеспокоен тем, что, хотя США и Китай 
имеют единый цифровой рынок с согласованным 
набором правил, единый цифровой рынок ЕС все 
еще не завершен и сохраняются неоправданные 
барьеры [50, sec.108]. Подчеркивается фрагмен-
тация рынка для компаний ИИ в ЕС, которая усу-
губляется отсутствием общих стандартов и норм в 

некоторых секторах. Разработчики ИИ в ЕС стал-
киваются с проблемой данных, с которой не стал-
киваются ни их американские, ни китайские кол-
леги из-за незавершенности единого европей-
ского цифрового рынка. Часто не хватает высоко-
качественных данных для обучения и тестирования 
своих алгоритмов и они сталкиваются с нехваткой 
секторальных пространств данных и межсекто-
ральной совместимости, а также с ограничениями 
на трансграничные потоки данных [50, sec.110]. 
Разработка продуктов и услуг ИИ может еще 
больше замедлится из-за продолжающейся 
работы над 27 различными национальными стра-
тегиями в области ИИ [50, sec.108]. В тоже время, 
ЕП констатирует, что Союз имеет потенциал стать 
лидером в создании технологий ИИ путем приня-
тия операционной нормативной базы, которая 
регулярно оценивается в свете технологических 
разработок.

Иными словами, как следует из Резолюции, 
в достижении технологического лидерства не 
последнюю роль имеют технологические возмож-
ности, а не только формирование одними из пер-
вых нормативной базы. 

Россия. 
Указ Президента РФ от 09 мая 2017 г. № 203 

«О  Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017 - 2030 
годы», определил цели и задачи формирования 
национальной цифровой экономики, нашедшей 
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свое выражение в проекте «Национальная про-
грамма «Цифровая экономика Российской Феде-
рации»» [14]. Одним из результатов создания 
цифровой экономики должно стать внедрение 
гражданского оборота на базе цифровых техноло-
гий  (п. 4 (1); п. 4.5 Национальной программы) соз-
даваемых на основе «сквозных» цифровых техно-
логий и цифровых платформ. «Сквозная» цифро-
вая технология - часть технологического процесса 
производства товаров, оказания услуг и выполне-
ния работ, представляющая собой совокупность 
процессов и методов поиска, сбора, хранения, 
обработки, предоставления и распространения 
информации, обеспечивающих в ходе хозяйствен-
ной деятельности по производству (поставке) 
товаров, оказанию услуг и выполнению работ их  
результативность, точность , повышение качества 
, снижение издержек (п.2) [15]. Составной частью 
таких цифровых технологии является искусствен-
ный интеллект (ИИ), применение которого должно 
позволить реализовывать новые возможности 
человека во всех сферах экономических и соци-
альных отношениях для повышения качества 
жизни и улучшения благосостояния общества [16].

Определение ИИ и направление его разви-
тия  приведено в п.1.1 Дорожной карты и в п. 5 (а) 
Указа Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490,  
с изменениями внесенными Федеральным зако-
ном от 15 февраля 2024, утвердившим «Нацио-
нальную стратегию развития искусственного 
интеллекта на период до 2030 года» (далее - 
Стратегия). Искусственный интеллект - комплекс 
технологических решений, позволяющий имити-
ровать когнитивные функции человека (включая 
поиск решений без заранее заданного алгоритма) 
и получать при выполнении конкретных задач 
результаты, сопоставимые с результатами интел-
лектуальной деятельности человека или превос-
ходящие их. 

В целях содействия реализации Федераль-
ного проекта «Искусственный интеллект», разра-
ботанного в соответствии с Национальной страте-
гией развития ИИ,  9 сентября 2022 г. начал рабо-
тать  Национальный центр развития искусствен-
ного интеллекта при Правительстве РФ (НЦРИИ) 
[17], являющейся официальным государственным 
источником информации по развитию рынка ИИ в 
России, правительственным экспертным и коор-
динационным центром.

В 2024 году на смену завершившегося наци-
онального проекта Цифровая экономика приходит 
новый национальный проект «Экономика данных 
и цифровая  трансформация», согласно перечню 
поручений Президента РФ Федеральному Собра-
нию (п.8) [18]. Новый национальный проект, 
направлен на обеспечение технологического 

суверенитета (п.9) и достижение одной из нацио-
нальных целей - «Технологического лидерства» 
(п. 7) [19], в том числе и по таким технологическим 
направлениям как  экономика данных и цифровая 
трансформация, искусственный интеллект, а 
также и другие технологии - новые материалы и 
химия, перспективные космические технологии и 
сервисы, новые энергетические технологии, в том 
числе атомные (п. 7 Указа Президента РФ № 309).

Стратегия обозначила контуры будущего 
правового ландшафта применения ИИ  предопре-
деляемые созданием технологий ИИ, их внедре-
нием в различных областях экономики и примене-
нием продуктов с использованием ИИ на основе 
достижения баланса человека, общества, госу-
дарства, компаний - разработчиков систем искус-
ственного интеллекта и робототехники, а также 
потребителей их товаров, работ, услуг. 

Как отмечается в Стратегии, для достижения 
поставленных целей и формирования будущего 
правового ландшафта, по итогам 2023 года (п. 
17(14) Стратегии) созданы необходимые право-
вые условия. Утверждена Концепция развития 
регулирования отношений в сфере технологий 
искусственного интеллекта и робототехники до 
2024 года [20] (далее - Концепция), принят Кодекс 
этики в  сфере искусственного интеллекта [21],  
который устанавливает общие этические прин-
ципы и стандарты поведения участников отноше-
ний в сфере ИИ и предназначен для создания 
среды доверенного развития технологий ИИ в 
России. Основные его положения: а) максималь-
ная прозрачность и правдивость в информирова-
нии об уровне развития технологий ИИ, их воз-
можностях и рисках; б) технологии ИИ нужно при-
менять по назначению и внедрять там, где это 
принесёт пользу людям; в) необходимо осозна-
вать ответственность при создании и использова-
нии ИИ; г) главным приоритетом является защита 
интересов и прав людей и отдельного человека; д) 
ответственность за последствия применения ИИ 
всегда несет человек.

В развитие Кодекса этики, Альянсом в сфере 
искусственного интеллекта разработаны Этиче-
ские рекомендации по применению рекоменда-
тельных технологий и алгоритмов, основанных на 
ИИ, в цифровых сервисах [51], которые призваны 
систематизировать этичную практику и обобщить 
подходы, допустимые и рекомендуемые к приме-
нению ИИ. Альянс в сфере искусственного интел-
лекта -  объединение ведущих технологических 
компании для совместного развития и  внедрения 
ИИ в образовании, научных исследованиях и в 
практической деятельности бизнеса. Его состав-
ляют такие компании, как Яндекс, Сбер, Ростеле-
ком, Касперский и др., всего 14. Альянс в сфере 
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ИИ ведет  библиотеку кейсов внедрения техноло-
гий ИИ в бизнесе и госуправлении [52]. Все это 
закладывает фундамент доверительного отноше-
ния к ИИ для его внедрения.

Для снятия административных барьеров  
препятствующих внедрению технологии ИИ, про-
ведена стандартизация этапов разработки и вне-
дрения ИИ. Создается система эталонных метрик 
для оценки качества решений в области ИИ 
(п.51(2д) Стратегия). Принято 136 национальных 
и 27 международных стандартов с участием рос-
сийских специалистов [53]. Это стандарты общего 
назначения, например, для достижения термино-
логического единства принят Национальный стан-
дарт РФ, идентичный международному стандарту 
«Робототехника. Словарь» [54]. Стандарты по 
направлениям: воздушный и автомобильный 
транспорт, пространственные данные, машино-
строение. Политика стандартизации следует Про-
грамме, разработанной Росстандартом по прио-
ритетному направлению «Искусственный интел-
лект» [55]. Мониторинг инициатив и документов 
международной и российской стандартизации 
осуществляет НЦРИИ и публикует на сайте в раз-
деле «База знаний» [56]. 

Российская Федерация обладает существен-
ным потенциалом для того, чтобы стать одним из 
международных лидеров в развитии и использо-
вании технологий искусственного интеллекта (п. 
13 Стратегии). В сфере науки созданы и работают 
шесть исследовательских центров в области ИИ 
(п.17 (13 в) Стратегии). В сфере разработки реше-
ний технологий ИИ функционирует более 1 тыс. 
организаций-разработчиков, создающих иннова-
ционные решения в области искусственного 
интеллекта. В сфере внедрения технологий ИИ, 
более 30 процентов организаций, осуществляю-
щих деятельность в различных отраслях эконо-
мики, применяют технологии ИИ для выполнения 
прикладных задач (п.17(13 (г) Стратегии). Напри-
мер, в медицине, транспорте, обеспечение право-
порядка видеонаблюдением с технологией рас-
познавания лиц. 

Одним из направлений внедрения техноло-
гий ИИ является  формирование реестра  ( п. 51(8 
д-ж) Стратегии) апробированных доверенных тех-
нологий ИИ, проверенных на угрозы информаци-
онной безопасности, для органов публичной вла-
сти и организаций и размещение его на единой 
цифровой платформе Российской Федерации 
«ГосТех» (далее - платформа «ГосТех»). 

Создание комплексной системы норматив-
но-правового регулирования общественных отно-
шений, связанных с разработкой и внедрением 
технологий ИИ и цифровых технологий, поддер-
живается путем установления эксперименталь-

ных правовых режимов («регуляторные песоч-
ницы») в отраслях для которых существует такая  
технологическая возможность их  применения.  
Федеральным Законом об экспериментальных 
правовых режимах в сфере цифровых инноваций 
в Российской Федерации  определены отрасли 
установления экспериментальных  правовых 
режимов. Это - а) медицинская деятельность, 
сбора и обработки сведений о состоянии здоро-
вья и диагнозах граждан, фармацевтическая дея-
тельность; б) проектирование, производство и 
эксплуатация транспортных средств, в том беспи-
лотный транспорт , логистические  услуг и органи-
зация транспортного обслуживания; в) сельское 
хозяйство;  г) финансовый рынок; д) продажа 
товаров, работ, услуг дистанционным способом; 
е) строительство, капитальный ремонт, рекон-
струкция; ж) предоставление государственных и 
муниципальных услуг (п. 1 ст. 1 Закона №258-ФЗ).  
Результатом реализации таких  эксперименталь-
ных правовых режимов является формирование 
новых видов и форм экономической деятельности 
и способов их осуществления, а также совершен-
ствование общего правового регулирования таких 
отношений, установленного актами федерального 
уровня: нормативными правовыми актами РФ, в 
том числе федеральными законами, актами Пре-
зидента РФ, Правительства РФ, федеральных 
органов исполнительной власти, государственных 
корпораций, а также нормативными акты Банка 
России (ст. 2 Закона №258-ФЗ ). 

Одной из составляющей правового регули-
рования общественных отношений связанных с 
системами ИИ, как указывается в Концепции (раз-
дел 12), является совершенствование порядка 
охраны прав на технологии ИИ и генерируемые 
им результат. В научной литературе отмечали, что 
«система регулирования общественных отноше-
ний связанная с использованием технологии ИИ  в 
порядке необходимости должна включать и нормы 
о правовой охране технологий ИИ и результатов 
его деятельности как объектов интеллектуальной 
собственности» [57, с.86]. Действительно, отсут-
ствие такой охраны может, как отмечено в Концеп-
ции, «дестимулировать разработку и внедрение 
таких технологий». Тем более, сложившаяся 
система правовой охраны технических решений 
технологий ИИ, как было рассмотрено выше, 
может в неизменном виде быть применена как 
составляющая часть системы общего правового 
регулирования ИИ.

В январе 2024 года Британской аудитор-
ско-консалтинговой компанией, «Ernst & Young» 
были проведены исследования тенденций регули-
рования ИИ в Канаде, КНР, ЕС, Японии, Южной 
Корее, Сингапуре, Великобритании и США. 
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Результаты были  изложены в информационном 
отчете:  «Глобальный нормативно-правовой ланд-
шафт искусственного интеллекта» [58]. На 2024 
год США продолжают возглавлять Глобальный 
индекс ИИ по таким показателям как количество 
ученых в области ИИ на миллион человек, достиг-
нутые результаты исследования ИИ и инвестиции, 
опережая Китай, с которым эти две страны опере-
жают другие страны [59]. 

Информация о сложившихся тенденциях 
регулирования ИИ на примере перечисленных 
стран, по рекомендациям НЦРИИ, может быть 
полезна и для российского нормотворчества в 
области ИИ. Это касается участия в процессе 
выработки глобальных правил в области ИИ 
посредством представительства России на миро-
вых переговорах о регулировании ИИ и продвиже-
ния собственных рекомендаций и регуляторных 
рамок, уже действующих в стране.  

Выработка Россией правового регулирова-
ния ИИ в международном контексте связано с ее 
участием в международном сотрудничестве стран 
БРИКС. 26-27 сентября 2024 года состоялся Циф-
ровой форум БРИКС. Участники обсудили разви-
тие стран БРИКС по таким направлениям, как 
искусственный интеллект, цифровые компетенции 
и цифровая инфраструктура [60].

В рамках Саммита БРИКС расширенного 
состава 23 октября  2024 года, Президент РФ под-
держал  предложение о создании альянса БРИКС 
в области ИИ в целях  регламентировать техноло-
гии ИИ и  не допустить их противоправное исполь-
зование, а также предложил партнерам России по 
БРИКС (и другим странам) присоединиться к рос-
сийскому Кодексу этики в области ИИ [61]. 

11 декабря 2024 года на Международной 
конференции по искусственному интеллекту и 
машинному обучению AI Journey («Путешествие в 
мир искусственного интеллекта»)   был создан 
Международный Альянс ИИ (AI Alliance network) , 
объединивший компании из 15 стран [62] включая 
Китай и Индию, для объединения усилий решения 
проблем рисков новых технологий, ответствен-
ного отношения крупного бизнеса к разработке 
фундаментальных моделей ИИ и предотвраще-
ния использования ИИ в преступных целях. 

Заключение. 
Подводя итоги сказанному, отметим:

1) В настоящее время не представляется воз-
можным вести речь о неком едином и еди-
нообразном правовом регулировании ИИ 
(технологии), если такое вообще возможно 
в силу объективных причин. Эти причины 
связаны как с новизной и неизвестностью 
самой технологии и настороженным ее вос-

приятием обществом, так и с разнообра-
зием отношений складывающихся по 
поводу ИИ и разнообразием областей ее  
применения, начиная от отношений связан-
ных с созданием и разработкой ИИ,  внедре-
нием ИИ в различные отрасли экономики, 
имеющие свое специальное нормативное 
регулирование. 

2) Рассматривая правовое регулирования тех-
нологии ИИ следует различать охрану ИИ в 
качестве интеллектуальной собственности 
и как продукции, содержащей такую техно-
логию, - это два самостоятельных вида пра-
вового регулирования и взаимосвязанные. 
Правовое регулирование продукции содер-
жащей ИИ базируется на правовой охране 
ИИ как интеллектуальной собственности, 
обеспечивающей технологическое преиму-
щество, и все вместе они являются состав-
ляющими правового ландшафта ИИ. При 
этом, тенденция развития правовой охраны 
интеллектуальной собственности показы-
вает ее развитие от национального к между-
народному регулированию, что можно 
наблюдать и в отношении развития право-
вого регулирования применения технологии 
ИИ, пока  только на уровне  международных 
рекомендательных правил (Кодексов этики).

3) Термин правовой ландшафт ИИ, полагаем, 
отражает структурирование регулирования 
отношений, складывающихся  в настоящее 
время, по поводу ИИ как на национальном 
уровне , так и путем международного уча-
стия стран по  выработки глобальных пра-
вил  (рекомендательного характера) в обла-
сти ИИ, а также создания Альянсов  AI.

4) Структурирование  регулирования осущест-
вляется странами самостоятельно на 
основе конкурентного развития ими техно-
логических возможностей  для создания и 
применения технологий ИИ в отраслях эко-
номики, поскольку именно уровень техноло-
гического развития позволит предложить 
другим странам созданные  для отраслей 
экономики модели  технологий ИИ  и тем 
самым достигнуть технологического лидер-
ства, а также позволит предлагать и соб-
ственное их нормативное регулирование.

5) По нашему мнению, правовой ландшафт 
ИИ складывается из совокупности регуля-
торных начал: нормативных и рекоменда-
тельных. Нормативное регулирование 
включает а) нормативно-правовое (законо-
дательные акты - дающие легальное опре-
деление ИИ и отраслевые законодательные 
акты применения технологии ИИ (продукции 
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с ИИ)) и б) нормативно-техническое (стан-
дарты различных уровней). При этом в пра-
вовом регулировании ИИ следует различать 
сложившуюся часть применяемую для 
охраны ИИ в качестве интеллектуальной 
собственности и формируемую, регулирую-
щую применение продукции с ИИ, внесе-
нием дополнений в отдельные отрасли 
законодательства связанные с разработкой 
ИИ , внедрением и эксплуатацией, которая 
по мере развития ИИ, полагаем, будет иметь 
тенденцию к постоянному уточнению. 

Этические правила (положения Кодексов) 
рекомендательного характера могут быть учтены  
в актах регулирования отношений поставки  и экс-
плуатации продукции с использованием ИИ. 
Вырабатывать регулирование этих отношений 
будет то государство, чьи технологические воз-
можности позволят создать технологии ИИ (про-
дукцию) для той или иной отрасли и предложить 
ее мировому сообществу. 

6) Складывающейся в настоящее время пра-
вовой ландшафт ИИ является комплексным 
и состоит из национального регулирования 
стран, разрабатывающих технологии ИИ и 
включающего регулирование:  норматив-
но-правовое, нормативно-техническое 
(стандарты) и рекомендательны правила 
(этические кодексы применения ИИ) с тен-
денцией к обсуждению и принятию на меж-
дународном уровне этических правил при-
менения ИИ.
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С уверенностью можно сказать, что 
современный мир вступил в новую 
цифровую эпоху, которая карди-

нально отличается от всех предыдущих эпох раз-
вития человечества. Ключевым ее признаком 
является цифровизация, которая затрагивает 

ПРАВА  ЧЕЛОВЕКА

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-2-56-59



57

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2025

ПРАВА  ЧЕЛОВЕКА

все сферы жизни общества и существования 
государства, в том числе и сферу прав и свобод 
человека.

Несмотря на то, что цифровизация является 
новым явлением, научных исследований, посвя-
щенных изучению ее влияния на правовой статус 
человека достаточно много, в том числе и на 
уровне диссертационных работ (можно отметить 
труды Мушакова В.Е. [6,c. 26], Авдеева Д.В. [1, c. 
27]. 

В рамках данных работ ученые – юристы 
(например, Варламова М. В. [2, с. 138], Мушаков 
В.Е. [6, с. 26]) все чаще указывают следующий 
тезис: происходящие цифровые инновации при-
вели к тому, что появилась новая категория прав 
человека – цифровые права. Традиционно к ним 
относят: 

– право на использование информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), то есть на воз-
можность извлекать все возможные блага из 
этой сети;

– право на забвение, то есть на полное унич-
тожение своего цифрового следа;

– право на «цифровую» смерть, то есть на 
возможность наследования цифровой 
информации умершего пользователя сети. 
По данному вопросу есть и иные точки зре-

ния ученых-юристов. Например, Глушкова С. И. к 
ним относит такие права, как:

– на доступ в сеть «Интернет»;
– на поиск, получение и передачу информа-

ции через сеть «Интернет»;
– на использование и реализацию цифровых 

произведений;
– на приватность и анонимность в сети «Интер-

нет»;
– на свободу слова [3, c. 1–18]. 

На наш взгляд, представленное содержа-
тельное наполнение данной категории прав чело-
века не совсем верно, так как не отражает основ-
ной сущности нового поколения прав – не возмож-
ности реализовываться без сети «Интернет». Дан-
ные права неотделимы от нее и прекратят свое 
существование в случае, если сеть «Интернет» по 
какой-то причине исчезнет. Все права, которые 
предлагает относить Глушкова С.И. к цифровым 
могут реализовываться и без сети «Интернет» (за 
исключением права не ее использование), они 
предоставлены человеку действующей Конститу-
цией Российской Федерации. Содержательное 
наполнение цифровых прав человека предложен-
ное, например, Мушакова В. Е., кажется нам 
более верным, поскольку полностью отражает их 
главную особенность.

Мы поддерживаем эту позицию и считаем, 
что цифровые права, так же, как и не цифровые, 

регламентируются и охраняются со стороны госу-
дарства (однако, пока не в полном объеме). Рос-
сийское законодательство трансформируется в 
сторону создания нормативной базы, посвящен-
ной новому поколению прав человека в его тради-
ционном ключе. Например, в 2016 году была реа-
лизована концепция права на забвение. Теперь 
оператор поисковых систем обязаны будут пре-
кращать отображать в публичном доступе ссылки 
информацию о конкретном пользователе, в слу-
чае, если он обратиться с таким запросом к опера-
тору [8]. 

Однако, данная трансформация идет доста-
точно медленными темпами. Например, в нашей 
стране до сих пор не разрешен на официальном 
уровне вопрос о том, относиться ли право на 
пользование сетью «Интернет» к отдельному 
праву человека, тогда как в ряде зарубежных госу-
дарств (Коста-Рика [9], Эстония [10], Франция [11]) 
оно закреплено в конституциях, как неотъемле-
мое право человека, наряду с основными правами 
человека. Относительно данного вопроса мы счи-
таем необходимым согласиться с мнением Моча-
лова А.Н., указывающего на то, что рассматрива-
емое право может рассматриваться, как субъек-
тивное право человека, поскольку имеет свое соб-
ственное содержание и механизм реализации. 
Однако, как неотъемлемое право оно выступать 
не может, поскольку оно осуществляется благо-
даря другим человеческим правам, в первую оче-
редь праву на информацию [5,c. 135–163].

Также проблемным моментом выступает 
отсутствие в законодательстве права на «цифро-
вую» смерть, то есть на возможности использова-
ния цифровой информации умершего пользова-
теля сети «Интернет». 

В современных условиях человек оставляет 
свои следы не только в реальном мире, но также 
еще и в виртуальном мире. Они могут проявляться 
в таких элементах, как: переписка в электронной 
почте или мессенджерах, аккаунты в социальных 
сетях и онлайн платформах и т.д. После физиче-
ской смерти человека, бывшего их пользователем 
и владельцем, они автоматически никуда не исче-
зают. Фактически они продолжают существовать в 
цифровом мире, но только ими уже никто не поль-
зуется. 

В связи с этим, актуальным является вопрос 
о возможности или, наоборот, о не возможности 
наследования, так называемого цифрового следа. 
Российское гражданское законодательство непо-
средственно данную ситуацию не регулирует. 
Отсутствует такое регулирование и в большин-
стве зарубежных государств. В ходе исследова-
ния выявлено наличие правовых норм,регулирую-
щих данную ситуацию только в законодательстве 
США и Германии, где они появились только после 
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ряда судебных споров о предоставлении родите-
лям погибших детей доступа к их аккаунтам. 
Только после этого, в двух данных государствах 
цифровые активы и следы были отнесены к «про-
чим объектам собственности» и стали включаться 
в наследственную массу. Теперь американские и 
немецкие граждане могут унаследовать всю 
информацию об их покойном родственнике, кото-
рую тот разместил в сети «Интернет». 

Вместе с тем, в гражданском праве нашего 
государства все – таки можно найти некоторые 
положения, которые применимы к рассматривае-
мым правоотношениям. В силу положений статьи 
1112 части 4 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) в наследственную 
массу не входят права и обязанности, которые 
напрямую связаны с личностью умершего чело-
века [12]. 

Вследствие этого, факт доступа к аккаунтам 
(профилям) умершего пользователя не может 
выступать объектом наследования, на наш взгляд, 
поскольку право его создания и пользования 
напрямую связано с личностью. 

Стоит согласиться с Канаковой А.Е.[4, с.130-
139] указывающей на то, что не всегда наследни-
кам нужен именно сам аккаунт (профиль) умер-
шего лица, достаточно часто их интересует его 
содержимое .  В этой связи все гораздо сложнее. 
В аккаунтах (профилях) может находиться раз-
ного рода информация, а также виртуальные 
вещи. 

Факт наследования информации (особенно 
переписок) вступает в конфликт с положениями 
статьи 23 Конституции Российской Федерации, 
вследствие чего, на наш взгляд, не возможен. 
Конституция США не содержит в себе аналога 23 
статьи нашего государства, вследствие чего в 
данном государстве существует возможность осу-
ществления такого наследования. 

Также наследование содержимого аккаунта 
(профиля) является дискуссионным вопросом. 
Как отмечает Пекарева В. В., он относиться к циф-
ровому имуществу, относящемуся к иному имуще-
ству по смыслу 128 статьи ГК РФ [7, с. 141–143]. 
Исходя из данного утверждения, можно прийти к 
выводу, что унаследовать содержимое аккаунта 
(профиля) можно (за исключением переписки). 

Однако, существует и иная позиция, которая 
на наш взгляд, является верной. Она заключается 
в том, что при приобретении какого-либо вирту-
ального имущества (фильма в онлайн сервисе, 
персонажа в компьютерной игре и т.д.) человек не 
становиться его собственником (им остается 
онлайн-кинотеатр, компания разработчик игры и 
т.д.), а приобретает лишь лицензию на его исполь-
зование. По этой же причине человек при жизни 
не может отчуждать купленные фильмы, онлайн 

книги, персонажей в игре и т.д. Вследствие этого, 
в современных условиях, пока не появиться прак-
тика наследования аккаунтов (профилей) гово-
рить о наследовании их содержимого преждевре-
менно. 

Итак, с учетом вышеизложенного можно ска-
зать о том, что произошедшая цифровизация всех 
сфер жизни общества и функционирования госу-
дарства привела к тому, что у человека появились 
три новых права:

– на использование сети «Интернет»;
– на забвение;
– на «цифровую» смерть.

Они образовывают новое пятое поколение 
прав человека. По своей правовой природе выше-
указанные права являются такими же права чело-
века, что и появившиеся в рамках четвертного 
поколения прав. Отличаются они лишь местом 
реализации. 

Российское государство фактом не запре-
щения признало их существование и стало осу-
ществлять их правовую регламентацию, создавая 
новое законодательство (например, нормы о 
праве на забвение, о цифровых правах). Однако, 
некоторые моменты требуют дополнительного 
урегулирования (например, установление право-
вой природы права на пользование сетью «Интер-
нет»).

В контексте проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы.

С момента появления сети «Интернет» исто-
рия знает несколько технологических прорывов, 
которые также изменили мир. В качестве примера 
можно привести появление печатных газет, теле-
фона и телеграмма, радио и телевиденья. Их 
появление так же, как и сейчас порождало дискус-
сии, в том числе, и касающиеся  прав человека. В 
качестве примера здесь можно обозначить, что 
при использовании телефона и телеграфа акту-
альными стали вопросы конфиденциальности 
передаваемой информации; газет, радио и теле-
виденье породило споры об авторских правах, о 
свободе слова в эфирах и печати, о доступе к 
средствам массовой информации т.д. Стоит 
согласиться с Глушковой С.И., указывающей на 
то, что все эти же вопросы сейчас актуальны и 
для сети «Интернет».  

История формирования и регулирования 
прав человека в эпоху телефона и телеграфа, 
газет, радио и телевиденья дала человечеству 
неповторимых опыт, который может быть приме-
нен и к новой технологической среде - сети 
«Интернет», поскольку вопросы, которые им под-
нимаются сейчас, ранее уже были подняты и 
решены. В контексте цифровизации личности, 
обществу и государству стоит сохранять спокой-
ствие, не допускать быстрых и не обдуманных 
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решений. Политическая и правовая система обя-
зательно адаптируется к новым технологическим 
условиям, порожденным появлением сети «Интер-
нет», как это было в эпоху иных технологических 
прорывов. 
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В конституционно-правовой науке права 
и свободы человека и гражданина 
характеризуются в качестве института, 

отражающего уровень социального, духовного, 
государственного и правового развития общества, 
его состоятельности, а также цивилизованности и 
зрелости [1, с.61]. Связанная с данным институ-
том система конституционных принципов вклю-
чает в себя в том числе приоритет прав и свобод 
человека и гражданина, непосредственной фор-
мой закрепления которого выступает, по общему 
мнению, норма Конституции Российской Федера-
ции об их публичном признании, соблюдении и 
защите [2, с.37].

Вместе с тем, принцип приоритета прав и 
свобод человека и гражданина имеет многоста-
тейную форму выражения как в Конституции Рос-
сии, так и в актах конституционного (уставного) 
законодательства субъектов Российской Федера-
ции, которые не ограничиваются исключительно 
воспроизводством вышеназванного положения 
основ конституционного строя Российской Феде-
рации. 

Исходя из сравнительно-правового подхода, 
следует выделить иные конституционные (устав-
ные) нормы, содержащие критерии принципа при-
оритета прав и свобод человека и гражданина. К 
таковым, прежде всего, относится конституцион-
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ный запрет издавать законы и иные нормативные 
правовые акты, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и гражданина, впервые 
зафиксированный в Декларации прав и свобод 
человека и гражданина от 5 ноября 1991 года [3].

Если отмена прав и свобод человека и граж-
данина отождествляется, как правило, с их изъя-
тием из основ правового статуса личности в Рос-
сийской Федерации либо прямым прекращением 
их действия в результате принятия законодатель-
ного акта [4, с.42], то умаление, как отмечает М.С. 
Яшина, связано с сужением их пределов и объ-
ема, ограничением действия, а также сокраще-
нием общих (конституционных) гарантий для обе-
спечения реализации прав и свобод [5.с.98]. 

Отметим, что в этимологическом разрезе 
понятие приоритета, как придания преобладаю-
щего или первоочередного значения конституци-
онным правам и свободам личности в его взаимо-
отношениях с государством, не согласуется ни с 
лингвистическим значением термина «отмена» 
как объявления их недействительными, упраздня-
емыми или подлежащими неисполнению [6, 
с.474], ни с лингвистическим значением термина 
«умаление» как преуменьшения их роли и значе-
ния, чем есть на самом деле [7, с.832].

Сложившиеся подходы отражаются как в 
нормативно - правовых источниках, так и право-
вых позициях высших судебных органов.

Так, согласно части 4 статьи 18 Конституции 
Республики Тыва никто не вправе лишить чело-
века на территории Республики Тыва гарантиро-
ванных Конституцией Российской Федерации, 
конституционными и иными федеральными зако-
нами прав и свобод или ограничить его в законных 
правах, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральным законом [8]. 

В судебной практике применительно к досто-
инству личности, предусмотренному частью 1 ста-
тьи 21 Конституции России, Конституционный Суд 
Российской Федерации в своем Постановлении от 
19 ноября 2024 года N 53-П отмечает, что утверж-
дая приоритет личности и ее прав во всех сферах 
отношений, Конституция Российской Федерации 
обязывает государство охранять достоинство лич-
ности как необходимую предпосылку и основу 
всех других неотчуждаемых прав и свобод чело-
века, условие их признания и соблюдения; 
поскольку ничто не может быть основанием для 
умаления достоинства личности, постольку никто 
не может быть ограничен в защите перед судом 
своего достоинства, а также всех связанных с ним 
прав и свобод[9].

В Постановлении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 10 октября 2013 года 
№20-П отмечается, что бессрочное лишение 

гражданина права быть избранным, притом что к 
пожизненному лишению свободы он не пригово-
рен, представляет собой такое ограничение дан-
ного права, которое затрагивает само его суще-
ство, делает невозможным осуществление права 
как такового ни в какой форме на протяжении всей 
жизни гражданина и после отбытия им наказания, 
т.е. в нарушение статей 3 (части 2 и 3), 15 (часть 
4), 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2) и 55 (части 2 и 3) 
Конституции Российской Федерации превраща-
ется именно в отмену пассивного избирательного 
права, что недопустимо [10].

Еще одним элементом содержания прин-
ципа приоритета прав и свобод человека и граж-
данина, как показывает анализ некоторых консти-
туций (уставов) субъектов Российской Федерации, 
выступает их уважение государственными орга-
нами и органами местного самоуправления. 

Так, Конституция (Основной Закон) Респу-
блики Саха (Якутия) провозглашает, что Респу-
блика Саха (Якутия) уважает и защищает права и 
свободы человека и гражданина[11]. В тоже время, 
Конституция Республики Башкортостан опреде-
ляет уважение прав и свобод в качестве конститу-
ционной обязанности каждого, находящегося на 
ее территории [12].

Следовательно, уважение для конституци-
онного (уставного) правотворчества субъектов 
Российской Федерации имеет не только мораль-
но-этическое, но и правовое значение.

Как известно, уважение представляет собой 
общепризнанную этическую категорию, означаю-
щую почтительное отношение, основанное на 
признании чьих-либо заслуг, качеств или досто-
инств [13, с.822]. Соответственно, в правовом 
аспекте уважение ориентирует субъектов регио-
нальной правотворческой и правоприменитель-
ной деятельности на укрепление и усиление нрав-
ственных начал в конституционном (уставном) 
регулировании, на признании ценности и достоин-
ства личности как стороны конституционных 
(уставных) правоотношений. 

Вместе с тем, данная категория трактуется и 
как уважительное отношение к законам, поряд-
кам, правилам, интересам и чувствам других 
людей [14, с.1365]. В данном контексте представ-
ляется возможным говорить об уважительном 
отношении к правам и свободам человека и граж-
данина всех: публично-правовых образований, 
публично-территориальных коллективов, органов 
и должностных лиц публичной власти, граждан 
(объединений граждан).

Таким образом, нормативное закрепление 
приоритетности прав и свобод человека и гражда-
нина обусловливается, в том числе уважительным 
отношением государства к личности, его свободе 
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и достоинству. Следовательно, уважение также 
можно рассматривать как морально-этическое 
начало принципа приоритета прав и свобод чело-
века и гражданина. 

Итак, принцип приоритета прав и свобод 
человека и гражданина получил свое закрепление 
в различных источниках права, включая конститу-
ции (уставы) субъектов Российской Федерации, а 
также правовые позиции высших судов. Данный 
конституционный принцип имеет особую форму 
правового закрепления, юридическое содержа-
ние, а также моральную природу (уважение прав и 
свобод человека и гражданина).
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Неприкосновенность частной жизни 
занимает важное место среди базовых 
ценностей современного российского 

общества и рассматривается как неотъемлемое 
благо. Это утверждение находит свое подтверж-
дение в том, что данное право получило прямое 
закрепление в Основном Законе Российской 
Федерации – Конституции РФ. Такое положение 
подчеркивает значимость охраны личной сферы 

граждан от неправомерного вмешательства со 
стороны государственных органов, общественных 
организаций и иных лиц. Конституционное при-
знание этого права отражает стремление к обе-
спечению уважения достоинства личности и 
защите ее приватной жизни, что отвечает требо-
ваниям международных стандартов в области 
прав человека и базовым принципам правового 
государства.

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-2-64-67
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В России каждый имеет право на неприкос-
новенность частной жизни (ч. 1 ст. 23 Конституции 
РФ). В силу принципа всеобщности данным кон-
ституционным правом обладают не отдельные 
личности, а все граждане Российского государ-
ства, а также иностранным гражданам и лицам 
без гражданства (ч. 3 ст. 62 Конституции РФ). 
Согласно принципу юридического равноправия, 
право на неприкосновенность частной жизни при-
надлежит каждому человеку без исключения, вне 
зависимости от таких факторов, как пол, раса, 
национальная принадлежность, религиозные 
убеждения, социальный статус или любые другие 
обстоятельства. Этот принцип гарантирует, что 
все люди обладают одинаковыми правами на 
защиту своей личной жизни (ч. 2 ст. 19 Конститу-
ции РФ).

Право на неприкосновенность частной 
жизни относится к числу личных (гражданских) 
прав, которые наряду с публично-политическими 
правами образуют группу прав человека первого 
поколения. Согласно ч. 1 ст. 17 Международного 
пакта о гражданских и политических правах никто 
не вправе произвольно и незаконно вторгаться в 
личную и семейную жизнь личности.

Сторонники современных концепций право-
понимания исходят из идеи существования есте-
ственных прав и свобод человека. Как известно, 
естественные права и свободы даже после приоб-
ретения посредством конституционного призна-
ния позитивно-правовой силы остаются есте-
ственными правами и продолжают иметь приори-
тетное юридическое значение [5, c. 139]. В этом 
смысле право на неприкосновенность частной 
жизни относится к числу естественных прав лич-
ности. Современная наука конституционного 
права также относит личные и публично-полити-
ческие права к числу естественных прав человека 
[1, c. 578]. Однако, сторонником какой бы концеп-
ции ни являлся бы автор, следует признать тот 
факт, что на современном этапе существования 
человечества основные права и свободы лично-
сти воспринимаются как общесоциальное поня-
тие.

Впервые широко о праве на неприкосновен-
ность частной жизни заговорили в 1890 году, когда 
в юридическом журнале «Harvard Law Review» 
была опубликована статья «Righ to privacy» 
(«Право на частную сферу») [3, c. 35]. Реагируя на 
развитие технологий авторы данной статьи 
(Сэмюэл Уоррена, Луис Брэндис) указали на древ-
ние корни данного естественного права, а также 
на необходимость защиты данного права от втор-
жения со стороны других людей.

Если мы обратимся к истории отечествен-
ного государства и права, можно увидеть, что 
нормы, обеспечивающие защиту неприкосновен-

ности личной жизни, включая честь и достоинство 
человека (его доброе имя), уже находили отраже-
ние в правовых актах Древней Руси. Например, в 
своде «Закон судный людем» содержалась норма: 
«Если кто у кого вырвет бороду или ус, то платить 
ему за обиду 12 гривен» [6, c. 95]. В советский 
период законодатель в силу господства социали-
стической идеологии не уделял должного внима-
ния правовому регулированию неприкосновенно-
сти частной жизни.

В современной правовой системе Россий-
ской Федерации основы регулирования защиты 
неприкосновенности частной жизни берут своё 
начало с утверждения Верховным Советом Рос-
сийской Федерации Декларации прав и свобод 
человека и гражданина от 22 ноября 1991 года. 
Далее, 21 апреля 1992 года была одобрена обнов-
лённая версия Конституции РСФСР 1978 года. 
Окончательно же принципы защиты частной 
жизни закрепились после принятия Конститу- 
ции Российской Федерации, которая была утвер-
ждена всенародным голосованием 12 декабря 
1993 года.

В рамках юридической науки высказывается 
точка зрения, согласно которой право на непри-
косновенность частной жизни трактуется двояко: 
оно рассматривается и как отдельное субъектив-
ное право, и как совокупность взаимосвязанных 
элементов (право на неприкосновенность личной 
жизни; право на неприкосновенность семейной 
тайны; право на тайну переписки, переговоров и 
личных сообщений; право на неприкосновенность 
жилища). Все эти компоненты объединены общим 
понятием «право на неприкосновенность частной 
жизни» [4, с. 9].

Действительно, конституционно-правовое 
регулирование неприкосновенности частной 
жизни личности в Российской Федерации имеет 
комплексный характер. Несмотря на это следует 
признать, что право на неприкосновенность част-
ной жизни является самостоятельным субъектив-
ным правом, охватывающим собой право на лич-
ную и семейную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени. В Конституции Российской Феде-
рации наряду с указанным правом для обеспече-
ния конституционно-правовой защиты неприкос-
новенности частной жизни были закреплены еще 
два независимых субъективных права: право на 
неприкосновенность частной жизни (ч. 1 ст. 23 
Конституции РФ), право на тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ) и 
права на неприкосновенность жилища (ст. 25 Кон-
ституции РФ), которые носят характер специали-
зированных и одновременно являются принци-
пами уголовного судопроизводства (ст.ст. 12, 13 
УПК РФ). 
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Закрепленное в Конституции РФ право на 
неприкосновенность частной жизни конкретизиро-
вано в законодательстве. Процесс конкретизации 
основных прав и свобод человека происходит на 
каждом историческом этапе развития страны. 
Задача законодателя состоит в том, чтобы обе-
спечить оптимальный уровень такой конкретиза-
ции [6].

В Российской Федерации отсутствует еди-
ный федеральный закон, направленная исключи-
тельно на регулирование неприкосновенности 
частной жизни личности в сфере информацион-
ных технологий. В самом общем виде право на 
неприкосновенность частной жизни в сфере 
информационных технологий конкретизировано в 
Федеральном законе «О персональных данных» и 
Федеральном законе «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации». 
Аналогичные нормы содержатся и в других феде-
ральных законах (например, в Федеральном 
законе «О связи»).

На наш взгляд, действующее законодатель-
ство Российской Федерации, регулирующее 
вопросы неприкосновенности частной жизни в 
информационной сфере, характеризуется недо-
статочной доступностью и удобством примене-
ния. Это проявляется, прежде всего, в отсутствии 
согласованности используемых юридических тер-
минов, а также в отсутствии единого федераль-
ного закона, который бы систематизировал все 
аспекты данной области. Такая фрагментарность 
правовой базы приводит к значительным трудно-
стям при работе с нормативными материалами, 
усложняя процесс их интерпретации и практиче-
ского использования.

Несогласованность терминологии может 
создавать путаницу и неопределённость в пони-
мании правовых норм, что негативно сказывается 
на эффективности их реализации. Кроме того, 
отсутствие комплексного подхода к законодатель-
ному регулированию неприкосновенности част-
ной жизни в условиях цифровизации создает 
дополнительные сложности для субъектов право-
отношений, которые вынуждены ориентироваться 
в множестве разрозненных нормативных актов. В 
результате это снижает уровень правовой защи-
щённости граждан и затрудняет обеспечение 
соблюдения их прав в информационном про-
странстве.

Развитие цифровых технологий возвело 
вопросы реализации конституционных прав и сво-
бод личности, а также их защиту со стороны госу-
дарства значительно более высокий уровень. 
Современный этап цифрового развития России 
характеризуется тем, что социальные сети, мес-
сенджеры, информационные системы стали 

частью повседневной жизни граждан России. Все 
чаще государственные и частные информацион-
ные ресурсы подвергаются компьютерным ата-
кам.

В сложившихся условиях российское госу-
дарство руководствуется принципом, согласно 
которому защита прав граждан, включая право на 
неприкосновенность частной жизни, в частности, 
право на сохранение личной и семейной тайны, 
должна оставаться приоритетной задачей, кото-
рая не может быть принесена в жертву процессу 
внедрения современных технологий обработки 
информации [7].

Этот подход основывается на признании 
фундаментальной ценности прав и свобод лично-
сти, закрепленных в Конституции Российской 
Федерации, и необходимости обеспечения 
баланса между технологическими инновациями и 
защитой приватной сферы граждан. Государство 
осознает важность сохранения доверия населе-
ния к новым технологиям, которое возможно 
только при условии строгого соблюдения принци-
пов конфиденциальности и безопасности персо-
нальных данных.

Внедрение новых информационных систем 
должно осуществляться таким образом, чтобы 
они не только способствовали прогрессу и разви-
тию общества, но и гарантировали защиту личных 
прав каждого гражданина, обеспечивая уважение 
его частной жизни и семейных отношений.

Изложенное позволяет сделать вывод о 
необходимости продолжения научных исследова-
ний в данной области конституционного права, 
которые бы позволили раскрыть структуру права 
на неприкосновенность частной жизни, опреде-
лить правомочия субъекта права на неприкосно-
венность частной жизни применительно к совре-
менному этапу цифрового развития Российской 
Федерации.
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derstanding of the problems associated with the appointment of an old-age insurance pension has 
been carried out. The peculiarities of the implementation of the legal personality of Russian citizens 
when they receive insurance pensions have been identified. It was concluded that citizens, in order 
to exercise the social right to receive an old-age insurance pension, act as capable individuals, since 
they acquire this right as a result of their active lawful actions. It was noted that raising the level of 
legal culture of citizens with the help of legal education will allow them to gain the knowledge neces-
sary for life about their social rights and effectively implement them.

Key words: social security, realization of law, legal personality, disability, citizens, individuals, 
pension, pension provision, appointment of pension, lawful actions, legal culture, legal education, 
legal education.

Статьи 1 и 7 Конституции России про-
возглашают, что Российская Федера-
ция является демократическим право-

вым и социальным государством. Социальный 
характер России проявляется в том, что важным 
направлением государственной политики страны 
является создание таких условий, которые бы 
обеспечивали достойную жизнь и свободное раз-
витие каждого субъекта правовых отношений. 

Россия исходит из простого постулата, что 
такие субъекты права, как слабозащищенные 
слои населения подлежат защите государством, 
поэтому они должны получать от него адресную 
помощь. В этой связи уровень жизни российских 
граждан, их социальная обеспеченность и безо-
пасность определяют в итоге качестве правосубъ-
ектности физического лица. Таким образом, бед-
ность, болезнь, одиночество, старость являются 
основанием для обращения к государству за 
материальной помощью. Социальное и правовое 
государство в состоянии обеспечить данным 
субъектам права материальные блага при помощи 
четко продуманного государственного и социаль-
ного страхования, организации надлежащего госу-
дарственного контроля за качеством реализации 
социальных программ и персональной ответ-
ственности государственных и муниципальных 
служащих. Проведенный анализ показал, что в 
2023 году был продолжен курс по реализации кон-
ституционного принципа социального государства 
[4].

Социальное обеспечение – это, прежде 
всего,  система государственной поддержки, явля-
ющаяся важной составляющей социальной поли-
тики государства, включающая различные виды 
социальных мер (материальная помощь, пособия, 
предоставление социальных услуг), принимае-
мых государством с целью поддержания уровня 
жизни субъектов права, нуждающихся в такой 
поддержке. 

В этой связи мы остановимся на исследова-
нии проблемы правового регулирования реализа-
ции социального права каждого человека, пред-
усмотренного статьей 39 Конституции РФ на 
гарантированное социальное обеспечение по воз-
расту, то есть достижению, именно, пенсионного 

возраста (или стажа, дающего право на получе-
ние пенсии по выслуге лет) и выявим те особенно-
сти, которые присущи реализации правосубъект-
ности российских граждан, связанные с пенсион-
ным обеспечением.

Нормативное регулирование обеспече-
ния реализации социального обеспечения по 
возрасту в России (ст. 39 Конституции РФ). 

В статье 2 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» ука-
зано, что «Законодательство Российской Федера-
ции о страховых пенсиях состоит из настоящего 
Федерального закона, Федерального закона от 16 
июля 1999 года № 165-ФЗ «Об основах обязатель-
ного социального страхования», Федерального 
закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 1 
апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системах обяза-
тельного пенсионного страхования и обязатель-
ного социального страхования», других феде-
ральных законов (в ред. Федеральных законов от 
03.07.2016 №, от 14.07.2022 № 237-ФЗ, от 29.05.24 
№ 108-ФЗ ).

Правовые основы деятельности негосудар-
ственного пенсионного фонда (НПФ) установлены 
Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондах» от 26 
марта 2024 г.(далее ФЗ № 75-ФЗ). 

У таких субъектов права, как пенсионеры в 
России имеется различная государственная под-
держка. Она заключается не только в гарантиро-
ванной пенсии, но и других мерах, закрепленных в 
российском законодательстве, а именно: праве 
работать и получать пенсию; праве на алименты; 
праве брать выходной для ежегодной диспансе-
ризации; праве уволиться без отработки; праве на 
надбавки к пенсии; праве докупить пенсионный 
стаж и баллы; праве на социальную пенсию; праве 
на обязательную долю в наследстве; праве пла-
тить меньше налогов; праве выхода в отпуск; 
праве получать пенсию находясь за границей; 
праве на налоговый вычет при покупке жилья; 
льготы по оплате проезда и услуг ЖКХ. Все эти 
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права, так или иначе определяют правосубъект-
ность российских пенсионеров в сфере их соци-
ального обеспечения.

Обеспечение реализации данного положе-
ния Конституции РФ закреплено в Федеральном 
законе №166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» (далее ФЗ 
166), в Федеральном законе «О бюджете Пенси-
онного фонда Российской Федерации на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 
06.12.2021 № 391-ФЗ (пос. ред.).

В Российской Федерации существует 
система обязательного пенсионного обеспечения 
и страхования. В государстве предусмотрены сле-
дующие виды пенсий по государственному пенси-
онному обеспечению: пенсия за выслугу лет; пен-
сия по старости; пенсия по инвалидности; пенсия 
по случаю потери кормильца; социальная пенсия.

Пенсия по государственному пенсионному 
обеспечению представляет собой  ежемесячную 
государственную денежную выплату гражданам в 
целях компенсации им заработка (дохода), утра-
ченного в связи с прекращением федеральной 
государственной службы при достижении выслуги 
при выходе на пенсию по старости (инвалидно-
сти). Страховая пенсия – это ежемесячная денеж-
ная фиксированная выплата в твердом размере, 
подлежащая индексированию, для компенсации 
гражданам заработной платы или другого дохода, 
которые они получали в период трудовой дея-
тельности, а также компенсация дохода, который 
утратили нетрудоспособные члены семьи застра-
хованного лица в связи с его смертью. Она может 
быть трех видов: по старости, по инвалидности, 
по случаю потери кормильца. В соответствии со 
ст. 35 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях», с 1 января 2015 года 
страховая пенсия по старости назначается при 
наличии величины индивидуального пенсионного 
коэффициента не ниже 6,6 с последующим еже-
годным увеличением на 2,4 до достижения вели-
чины индивидуального пенсионного коэффици-
ента 30, определяемого на день достижения воз-
раста, предусмотренного статьей 8 ФЗ № 400. 
Право на страховую пенсию по старости имеют 
физические лица, достигшие возраста 65 муж-
чины  и 60 лет женщины.

При этом, согласно российскому законода-
тельству у граждан предусмотрена возможность 
увеличения размера государственной пенсии за 
счет накопительной пенсии, представляющей 
собой ежемесячную, пожизненную выплату пен-
сионных накоплений, сформированных за счет 
страховых взносов работодателей и дохода от их 
инвестирования. Накопительная пенсия может 
формироваться у граждан 1967 года рождения и 

моложе в случае, если до конца 2015 был сделан 
выбор в ее пользу. У граждан 1966 года рождения 
и старше формирование пенсионных накоплений 
может происходить только за счет добровольных 
взносов в рамках Программы государственного 
софинансирования пенсионных накоплений, а 
также за счет направления средств материнского 
(семейного) капитала на накопительную пенсию. 
Если гражданин работает, страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование направля-
ются только на формирование страховой пенсии. 
При отказе от дальнейшего формирования нако-
пительной пенсии эти пенсионные накопления  
сохраняются и инвестируются, выплачиваясь в 
полном объеме при выходе на пенсию. Застрахо-
ванные лица, как субъекты правовых отношений,  
вправе распоряжаться своими пенсионными нако-
плениями и выбирать, кому доверить управление 
ими. Здесь речь идет о частном пенсионном стра-
ховании.

Негосударственные пенсионные фонды 
(далее НПФ) выступают страховщиками по обяза-
тельному пенсионному страхованию (далее ОПС). 
Они аккумулируют направленные на накопитель-
ную часть пенсии взносы и осуществляют их инве-
стирование через управляющие компании. После 
назначения трудовой пенсии НПФ выплачивает 
накопительную часть. Структура, компетенция, 
порядок формирования, полномочия и срок пол-
номочий совета фонда, порядок принятия им 
решений определяются законодательством Рос-
сийской Федерации, а также уставом фонда. 
Лицензирование деятельности НПФ по пенсион-
ному обеспечению и пенсионному страхованию 
осуществляется Федеральной службой по финан-
совым рынкам.

Пенсионный фонд в Российской Федерации 
находился в ведении Правительства Российской 
Федерации и подчинялся ему, а функции контроля 
и надзора за деятельностью негосударственных 
пенсионных фондов реализовывало выполняются 
Министерством здравоохранения и социального 
развития РФ и ФСФР России в рамках своих пол-
номочий.

С 7 февраля 2023 года в соответствии с 
Федеральным законом от 27.01.2023 № 5-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
негосударственных пенсионных фондах» и ста-
тьей 27 закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инве-
стиционных фондах» негосударственный пенси-
онный фонд может совмещать деятельность по 
пенсионному обеспечению и пенсионному страхо-
ванию с оказанием консультационных и информа-
ционных услуг в сфере финансового рынка, а 
также с деятельностью в интересах другого лица 
на основе агентского договора. С 1 января 2024 
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года в соответствии с изменениями, внесенными в 
Федеральный закон № 75-ФЗ Федеральным зако-
ном от 10.07.2023 № 299-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» НПФ могут осуществлять новый 
вид деятельности по формированию долгосроч-
ных сбережений граждан при условии осущест-
вления деятельности по негосударственному пен-
сионному обеспечению.

Таким образом, мы видим, что наряду с госу-
дарственной системой обязательного пенсион-
ного страхования в России существует негосудар-
ственное добровольное пенсионное страхование, 
в рамках которого россияне управомочены на 
получение еще одной пенсии, заключив договор с 
НПФ и в течение определенного времени делая 
туда финансовые взносы. 

Помимо этого, в негосударственном пенси-
онном обеспечении может принимать участие  
работодатель, отчисляя средства на доброволь-
ную пенсию своих работников, которые обладают 
статусом субъектов трудовых правоотношений. 
Такая пенсия носит называние корпоративной и 
условия ее обеспечения регламентируются кор-
поративным законодательством.

С 1 июля 2024 года изменился порядок 
выплаты пенсионных накоплений, средств, кото-
рые находятся на индивидуальных счетах в СФР 
(Социальном фонде России) или в НПФ (негосу-
дарственных пенсионных фондах). Суть измене-
ний заключается в возможности пользоваться 
данными накоплениями исходя из средств прожи-
точного минимума пенсионера. В зависимости от 
его соотношения с суммой накопленных средств 
человек получит деньги одним из двух способов: 
ежемесячной либо разовой выплатой. После 
нововведений за основу для расчета берется раз-
мер общероссийского прожиточного минимума 
для пенсионеров (далее ПМП). В 2024 году это 13 
290 рублей. Сегодня дееспособному российскому 
гражданину нужно знать размер своих накоплений 
и эту сумму разделить на 264 месяца (это ожида-
емый период выплаты). Если размер накопитель-
ной пенсии составляет 10% и менее от ПМП 
(менее 1329 рублей), то гражданин получит пенси-
онные накопления единовременно, если больше, 
то ему назначат накопительную пенсию.

Данная новелла касается определенной 
категории субъектов права, к числу которых отно-
сятся граждане 1967 года рождения и моложе, за 
которых работодатели уплачивали страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ на накопительную 
пенсию в период с 2002 по 2014 годы; женщины 
1957 – 1966 годов рождения и мужчины 1953 – 
1966 годов рождения, за которых в период с 2002 
по 2004 годы работодатель перечислял страхо-
вые взносы на накопительную часть пенсии, а так 

же участники Программы государственного софи-
нансирования пенсий и лица, направившие сред-
ства материнского (семейного) капитала на фор-
мирование накопительной пенсии. С 1 января 
2024 года средства маткапитала можно направ-
лять на формирование накопительной пенсии не 
только матери, но и отца.

Право на эту выплату возникает у таких 
субъектов права, как мужчины с 60 лет, а у жен-
щин с 55 лет. Работавшие на вредных производ-
ствах, с тяжелыми условиями труда, а также неко-
торые другие категории граждан имеют право на 
досрочную пенсию и получение накопительной 
части пенсии с момента возникновения этого 
права. Важное условие – стаж не менее 15 лет и 
ИПК 28,2. Если средства пенсионных накоплений 
формируются в негосударственном пенсионном 
фонде (НПФ), обращаться нужно именно туда.

В соответствии с п. 3 ст.3 ФЗ № 400 право на 
одновременное получение двух пенсий предо-
ставляется: гражданам, ставшим инвалидами 
вследствие военной травмы, которые имеют 
право на пенсию по инвалидности, предусмотрен-
ную пп.1 (с применением п.3 и 5 ст. 15 ФЗ № 400) 
и страховую пенсию по старости.

Доктрина и правовое регулирование. 
В связи с тем, что пенсионное обеспечение в 

России не гарантировало пожилым людям, как 
субъектам правовых отношений, безбедную ста-
рость, то многие граждане стали недовольны 
существующим положением, в данном случае 
государство предложило пенсионную реформу, 
которая начала реализоваться в 2015 г., породив 
множество дискуссий в среде специалистов, ана-
литиков, обывателей и, конечно, самих пенсионе-
ров. Прошло почти 10 лет. Целью пенсионной 
реформы было повышение уровня жизни россий-
ских граждан, в первую очередь пенсионеров, то 
есть субъектов правовых отношений, прекратив-
ших трудовые отношения с работодателем по воз-
расту. 

В России демографы бьют тревогу в связи 
со старением населения. Какие здесь мы видим 
детерминанты?

Происходит это по различным причинам, 
например, за счет низкой рождаемости, вызван-
ной демографическими особенностями, в том 
числе масштабными человеческими потерями в 
течение XX века (мировые и гражданские войны, 
голод), в результате чего сократилось количество 
людей репродуктивного возраста. Из социальных 
факторов на рождаемость негативно влияют низ-
кий уровень доходов многих семей физических 
лиц, плохие жилищные условия, изменения в 
семейной структуре (снижение среднего коли- 
чества детей в семье, увеличение числа неполно-
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ценных семей), плохие условия труда субъектов 
трудовых отношений и многие другие детерми-
нанты.

По данным Социального фонда России, на 1 
мая 2024 года численность пенсионеров состав-
ляет 41 млн человек. При этом,  доля работающих 
пенсионеров, которые выступают  в роли дееспо-
собных субъектов  правовых отношений, состав-
ляла 19,1% (7,85 млн человек) против 80,9% нера-
ботающих субъектов (33,16 млн человек). При 
этом средний размер пенсионного обеспечения – 
20 949,8 рублей, средний размер пенсии работаю-
щих пенсионеров – 17 603,99 рублей, неработаю-
щих – 21 741,86 рублей. Такие пенсионные 
выплаты объективно не могут обеспечить безбед-
ную старость, если учесть средние затраты на 
медицинское обслуживание, оплату жилья и 
постоянно растущие коммунальные услуги для 
субъектов права, удорожание самых необходи-
мых продуктов питания, таких как хлеб, молоко, 
мясо, рыба. 

Тем не менее, мы входим в список стран с 
высоким индексом человеческого развития (далее 
ИЧР). В 2024 году ИЧР российских граждан оста-
новился на 52 месте, уступая большинству евро-
пейских стран, но опережая Беларусь, Болгарию, 
Турцию, Мексику, Таиланд, Бразилию. Именно 
индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП), разработанный сотрудниками программы 
развития ООН (ПРООН) является основным инди-
катором качества жизни [9].

Индексация фиксированной части пенсии 
работающих пенсионеров не производилась с 
2016 года, а стоимость пенсионного коэффици-
ента замораживалась на дату выхода на пенсию. 
Государство экономически, в силу объективных 
причин, не могло обеспечить высокий уровень 
пенсий, поэтому активно внедряло накопитель-
ную систему пенсионного обеспечения, позволяю-
щую человеку самому позаботиться об увеличе-
нии размера своей пенсии за счет накопительной 
части и участия в негосударственных пенсионных 
фондах в период активной работы. 

С 1 января 2023 года произошло важное 
реформирование -  слияние Пенсионного фонда и 
Фонда социального страхования в Социальный 
фонд России (далее СФР), что привело к измене-
нию отчетности работодателя перед новым госуч-
реждением. Согласно законодательству, СФР при-
нимает решение о восстановлении индексации 
пенсии на основании сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета, которые передает 
работодатель. Причем сведения о приеме на 
работу и увольнении должны поступать в Соци-
альный фонд России не позднее следующего 
рабочего дня после наступления события. По 
закону после прекращения трудовой деятельно-

сти работающего пенсионера происходит пере-
расчет страховой и фиксированной части пенсии 
и он получит все надбавки, которые накопились за 
время работы. Корректировка размера выплаты 
происходит автоматически с первого числа 
месяца, следующего за месяцем увольнения.

Положительные аспекты образования 
СФР.

На протяжении последних 30 лет система 
социальной защиты и страхования в России 
последовательно изменялась и совершенствова-
лась. Пенсионный фонд предоставлял множество 
мер поддержки самым разным категориям граж-
дан: пенсионерам, семьям с детьми, федераль-
ным льготникам, военнослужащим. По линии ПФР 
гражданам выплачивались пенсии, социальные 
выплаты, материнский капитал, пособия и 
выплаты на детей, фонд  социального страхова-
ния предоставлял гражданам больничные и посо-
бия, родовые сертификаты, технические средства 
реабилитации, путевки на санаторно-курортное 
лечение. Объединение этих фондов предусматри-
вает полную преемственность всех выплат, услуг 
и обязательств.

Положительные аспекты данного реформи-
рования пенсионных структур, на нашему мне-
нию, заключается в следующем, это: повышение 
качества обслуживания граждан; быстрое и удоб-
ное оформление мер поддержки; снижение адми-
нистративной нагрузки на бизнес; расширение 
категории граждан, обеспеченных социальным 
страхованием; упрощение процедуры выплат; 
оформление мер социальной  поддержки по еди-
ному запросу ( нескольких сразу).

Сегодня, в условиях цифровизации, назна-
чение многих мер поддержки автоматизировано и 
физические лица их могут получить через свой 
электронный кабинет. 

Тем не менее, как было отмечено в Докладе 
уполномоченного по правам человека за 2023 год 
«Цифровая трансформация общества является 
одной из пяти национальных целей развития Рос-
сийской Федерации. С точки зрения реализации 
прав человека новые цифровые технологии, с 
одной стороны, – это новый формат обращения в 
органы государственной власти, облегчение и 
расширение возможностей в коммуникациях с 
властью в реализации прав. 

С другой стороны, в связи с переводом доку-
ментации в цифру возрастает вероятность техно-
логических сбоев и ошибок, а также мошенниче-
ских схем, нарушающих имущественные и соци-
альные права человека. Более 60% россиян не 
считают свои персональные данные в интернете 
защищенными, 2/3 жалуются на нехватку знаний и 
навыков для защиты своих данных [4].



73

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2025

ПРАВА  ЧЕЛОВЕКА

Российское государство, реализуя доктрину 
социального государства, закрепленную в Консти-
туции,  стремится стать социальным. В этой связи, 
Президент России В.В. Путин 24 августа 2024 года 
подписал документ о единовременной выплате 
пенсионерам в размере 10 тысяч рублей, которая 
была реализована в сентябре 2024 года. При 
этом, радует, что выплаты осуществляются в без-
заявительном порядке «на основании докумен-
тов, содержащихся в выплатном или пенсионном 
деле». Согласно указу, страховая часть выплат в 
2024 году увеличивается на 1 572 рубля. После 
перерасчета, произведенного 1 января, средний 
размер пенсии неработающим пенсионерам 
составил 22 605 рублей, а средний размер страхо-
вой пенсии по старости увеличился на 1 631 рубль 
– до 23 449 рублей. 

Так же в рамках реализации пенсионной 
реформы Президент России поручил подготовить 
и принять законопроект о ежегодном повышении с 
1 февраля 2025 года пенсий работающим пенсио-
нерам, которых на 2024 год в России 7,85 млн.

Пенсия работающим пенсионерам – это 
выплата из СФР гражданам, которые достигли 
пенсионного возраста, но продолжают работать. 
Если человек получает пенсию и работает по тру-
довому и гражданско-правовому договору и рабо-
тодатель при этом делает отчисления в СФР, то он 
считается работающим пенсионером. Труд в заре-
гистрированном ИП также считается работой, а 
самозанятость – нет, так как нет страховых взно-
сов в СФР. Работающий пенсионер может полу-
чать два вида пенсии: страховую по старости, 
которая состоит из накопленных трудовых прав за 
счет отчислений работодателя (индивидуального 
пенсионного коэффициента ИПК) и базовой (фик-
сированной) надбавки от государства. 

В 2024 году для назначения страховой пен-
сии по старости необходимо было одновременное 
соблюдение трех условий: достижение общеуста-
новленного возраста выхода на пенсию (для жен-
щин – 58 лет, для мужчин – 63 года); наличие не 
менее 15 лет страхового стажа; наличие не менее 
28,2 пенсионного коэффициента. Пенсия работа-
ющих пенсионеров увеличивается за счет нако-
пленных пенсионных баллов от отчислений рабо-
тодателя за предыдущий год. СФР ежегодно 1 
августа делает автоматический перерасчет стра-
ховой части без заявлений от пенсионера. Факти-
чески здесь речь с точки зрения теории государ-
ства и права идет о правоспособности российских 
граждан! 

При этом максимальная надбавка в год не 
может превышать трех пенсионных коэффициен-
тов, даже если человек заработал больше. Стои-
мость одного пенсионного коэффициента замора-

живается в значении, действующем на дату 
выхода на пенсию. После прекращения трудовой 
деятельности произойдет увеличение стоимости 
пенсионного коэффициента и индексация фикси-
рованной части пенсии, но не ранее первого числа 
месяца, следующего за месяцем увольнения. 
Если пенсионер вновь устроится на работу, то 
индексация приостановится и стоимость пенсион-
ного балла снова будет заморожена. Данный алго-
ритм начисления представляется неконституци-
онным, так как рост инфляции не позволяет вос-
пользоваться заработанными деньгами в полной 
мере. Более того, на период их замораживания 
ими пользуется государство.

Практика реализации права на пенсию 
(доклад уполномоченного по правам человека 
за 2023 г. [10]) 

В структуре письменных обращений физи-
ческих лиц к уполномоченному по правам чело-
века традиционно первые строчки занимают 
жалобы, связанные с реализацией и защитой 
прав человека в уголовном процессе, в местах 
принудительного содержания, в сфере жилищных 
прав и права на социальное обеспечение. Как 
показывает проведенный анализ, в 2023 г. их 
количество увеличилось, как и жалоб по вопросам 
пенсионного обеспечения (+518). В большинстве 
из них затрагивались вопросы перерасчета раз-
мера пенсии, несогласия с ее размером, включе-
ния отдельных периодов трудовой деятельности в 
пенсионный стаж. Увеличение количества таких 
обращений обусловлено ростом цен, недостаточ-
ным материальным обеспечением пенсионеров, а 
также поступлением жалоб из новых субъектов 
РФ (+518). Так, например, по обращению гражда-
нина Б. по вопросу перерасчета размера страхо-
вой пенсии по старости Отделением Фонда пенси-
онного и социального страхования РФ по Ростов-
ской области выявлена ошибка: не был учтен 
период работы в 2015 году. Был произведен пере-
расчет размера пенсии и произведена доплата за 
период с 1 августа 2016 г. по 31 января 2023 г. 

Более тысячи обращений (42%) содержали 
претензии, связанные с назначением пенсий, а 
также отказами в их установлении. Количество 
таких жалоб по сравнению с 2022 годом увеличи-
лось на 27%. В большинстве случаев они каса-
лись назначения страховой пенсии по старости. 
Отказы в назначении пенсий часто обусловлены 
непредставления документов, подтверждающих 
страховой (трудовой) стаж, недостаточной вели-
чины индивидуального пенсионного коэффици-
ента. 369 обращений по вопросам назначения 
пенсий поступили от граждан, проживавших (про-
живающих) на территориях ДНР, ЛНР, Запорожс- 
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кой и Херсонской областей, имеющих сложности с 
подтверждения страхового (трудового) стажа в 
период работы на Украине. 

Для урегулирования вопросов пенсионного 
обеспечения в 2023 году были приняты необходи-
мые нормативные правовые акты, созданы меж-
ведомственные комиссии по реализации трудо-
вых, пенсионных и социальных прав отдельных 
категорий физических лиц. 

Судебная практика
Обзор практики рассмотрения судами дел по 

пенсионным спорам, утвержденный Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 26 июня 
2024 г., содержит принципиально важные позиции 
правоприменения пенсионного законодательства 
и Конституции РФ в судебных спорах. Верховным 
Судом РФ изучена практика рассмотрения судами 
в 2016–2023 годах и первом полугодии 2024 года 
дел по пенсионным спорам. В судах рассматрива-
лись дела по искам граждан, связанным с реали-
зацией права на назначение и выплату пенсий, и 
прокуроров в интересах граждан: о признании 
права назначить страховую пенсию (по старости, 
в том числе досрочно, по инвалидности, по слу-
чаю потери кормильца); о включении периодов 
работы и (или) иной деятельности в страховой 
стаж, в специальный стаж; об установлении факта 
нахождения на иждивении кормильца члена его 
семьи для назначения страховой пенсии по слу-
чаю потери кормильца; о перерасчете размера 
страховой пенсии; об устранении нарушений зако-
нодательства об обязательном пенсионном стра-
ховании и понуждении работодателя представить 
в Фонд пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации сведения для индивиду-
ального (персонифицированного) учёта; об 
отмене решения пенсионного органа об удержа-
нии из пенсии денежных средств; об оспаривании 
решения пенсионного органа о снижении размера 
пенсии, о прекращении выплаты пенсии и другие, 
а так же дела по искам пенсионных органов о взы-
скании сумм излишне выплаченной пенсии. 

Принципиальным моментом стала позиция 
Верховного Суда РФ по вопросу разграничения 
ответственности за предоставление необходимых 
для назначения пенсии документов и временем 
ее начисления, связанным с надлежащим обра-
щением заинтересованного лица, не предоста-
вившего документы в полном объеме в дату пер-
вого обращения. Примером является Определе-
ние Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 17 мая 2021 г. № 5-КГ21-
26-К2. Длительное время суды 1, 2 и 3 инстанции 
ошибочно полагали, что не представление всех 
необходимых документов физическим лицом для 
реализации своей правосубъектности, связанной 

с пенсионным обеспечением при обращении за 
назначением страховой пенсии является основа-
нием для отказа в выплате страховой пенсии с 
момента возникновения на нее права, то есть 
календарной даты возраста. В этой связи Верхов-
ный Суд РФ в своем официальном интерпретаци-
онном акте пояснил гражданам, «что пенсионный 
орган обязан разъяснить гражданину, обративше-
муся с заявлением о назначении страховой пен-
сии, предоставившем не все требуемые для этого 
документов, какие документы ему следует пред-
ставить дополнительно. Если эта обязанность 
пенсионным органом не исполнена, что повлекло 
отказ в назначении страховой пенсии, суд вправе 
обязать пенсионный орган выплатить гражданину, 
предоставившему при повторном обращении 
недостающие документы, страховую пенсию со 
дня его первоначального обращения [11].

Важные выводы по применению пенсион-
ного законодательства с соблюдением требова-
ний ст. 7 и 39 Конституции РФ нашли отражение в 
пунктах 21, 22 и 23 указанного обзора Верховного 
Суда РФ: «п 21. При разрешении спора о призна-
нии незаконными действий пенсионного органа по 
снижению гражданину размера страховой пенсии 
в целях устранения ошибки, допущенной пенсион-
ным органом при назначении пенсии, следует учи-
тывать интересы гражданина, особенности его 
жизненной ситуации, продолжительность периода 
получения им пенсии в размере, ошибочно уста-
новленном ему пенсионным органом, и другие 
значимые обстоятельства, а также отсутствие со 
стороны гражданина каких-либо нарушений, при-
ведших к неправомерному назначению и перерас-
чёту пенсии [12]; п. 22. При производстве удержа-
ний из пенсии должника-гражданина должны 
соблюдаться государственные гарантии по обе-
спечению прав граждан в области пенсионного 
обеспечения в целях защиты их прав на пенсию с 
учетом ее значения для поддержания материаль-
ной обеспеченности и удовлетворения основных 
жизненных потребностей пенсионера [13]; п. 23. 
Суд не вправе создавать для пенсионного органа 
необоснованные преимущества при разрешении 
спора, связанного с реализацией гражданином 
права на пенсионное обеспечение [14].

Из анализа этих правоположений высшей 
судебной инстанции мы можем сделать вывод о 
том, что в России происходят значительные изме-
нения в процессе реализации правосубъектности 
российских граждан,  связанной с их пенсионным 
обеспечением.

Типы пенсионных систем
В мире существует несколько типов пенси-

онных систем, имеющих свои положительные сто-
роны и проблемные аспекты. 
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1. Система солидарных пенсий, которые начис-
ляются на основе выплат налогов и страхо-
вых взносов работающего населения. Дей-
ствует принцип, что трудящиеся сегодня в 
будущем будут жить на деньги грядущих 
поколений. Однако, это будет происходить 
реально, только в том случае, если эти поко-
ления, как субъекты трудовых правоотноше-
ний,  будут не только активно работать, и но 
и полностью платить налоги, не заниматься 
«уходом» от их уплаты. Определенным плю-
сом такой системы является ее финансовая 
гибкость: если произойдет рост экономики 
или наступит инфляция, то повысится раз-
мер заработной платы субъектов трудовых 
правоотношений, вырастут пенсионные 
отчисления. Определенный риски тут 
состоят в изменении демографической ситу-
ации, увеличении числа людей пенсионного 
возраста, в связи с увеличением средней 
продолжительности жизни и количеством 
работающих, а также в связи с тем, что не 
все субъекты трудовых правоотношений 
честно и вовремя платят налоги. 

2. Система накопительных пенсий, создавае-
мых на индивидуальной основе и базирую-
щихся на размерах взносов и их инвестиро-
вании. Определенный риск для субъектов 
правоотношений тут заключается в возмож-
ном обесценивании их накоплений и инфля-
ции, что имеет место быть не только в Рос-
сии, но и во многих странах Европы. 

3. Пенсии частных пенсионных фондов (по 
обычной накопительной системе). Риск 
заключается в коррупционной составляю-
щей их деятельности и сомнительной управ-
ляемости негосударственных организаций. 
В настоящее время количество частных пен-
сионных фондов ограничено, что представ-
ляется обоснованным и свидетельствует о 
повышении требований государства к их 
созданию, а главное функционированию. 

Осмысление и предложение решения 
проблемы, связанной с назначением страхо-
вой пенсии по старости

Правовой анализ показал, что положения  
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
(ред. от 25.12.2023) «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», 
касающиеся заявительного порядка при назначе-
нии пенсий можно назвать определенными осо-
бенностями (характеристиками) реализации пра-
восубъектности российских граждан, связанными 
с их пенсионным обеспечением.

Данная особенность заключается, главным 
образом, в том, что пенсионер выступает не про-

сто в роли определенного субъекта права, носите-
лем субъективных прав и юридических обязанно-
стей, а проявляет активные правомерные дей-
ствия свою дееспособность, поскольку он  сам 
должен искать во «всемирной паутине» и анали-
зировать, что ему положено от государства по 
закону, а что нет. 

В этом отношении гораздо лучше было бы 
перейти на автоматическое решение проблемы, 
чтобы государство без заявлений от граждан и без 
проволочек само назначало пенсии по достиже-
нию ими пенсионного возраста. 

Как верно подметила В.В. Вармунд, сегодня 
«правосубъектность дополняется новыми элек-
тронными, цифровыми правами: на доступ в 
Интернет, на цифровую идентификацию, право на 
электронное хранение и использование информа-
ции, на электронную подпись, на защиту персо-
нальных данных, на электронную частную жизнь 
от прослушивания, взлома аккаунтов, краж с элек-
тронных кошельков, управления человеческой 
психикой, право на цифровую смерть» [3].  

Это, конечно, весьма важно и нужно для 
граждан. Однако не лучше ли было бы позабо-
титься о реализации посредством цифровых тех-
нологий тех прав и свобод, которые уже реально 
закреплены в Конституции Российской Федера-
ции?

Представляется, что большое количество 
пенсионеров по возрасту смогло бы воспользо-
ваться льготами, если бы уполномоченные органы 
сами в соответствии с пенсионным статусом чело-
века предлагали бы ему все положенное по рос-
сийскому законодательству. Это явилось бы пря-
мой заботой государства о таких субъектах права, 
как пенсионеры.

Таким образом, в настоящее время с точки 
зрения теории государства и права, физические 
лица, чтобы осуществить свое конституционное 
социальное право на получение страховой пен-
сии по старости выступают не просто, как право-
способные граждане, а как дееспособные физи-
ческие лица. При этом, как показал проведенный 
анализ, граждане России не получают от государ-
ства автоматического начисления пенсионных 
выплат за отработанное ими долгое время, зафик-
сированное, в большинстве своем в настоящее 
время, в электронных  трудовых книжках, а вынуж-
дены, как в свое время писал известный теоретик 
права и цивилист профессор С.Н. Братусь, «сво-
ими действиями приобретать права и создавать 
для себя юридические обязанности» [3]. 

Здесь следует подчеркнуть, что большин-
ство современных исследователей разделяет 
точку зрения, которая нашла отражение в ст. 21 
«Дееспособность гражданина» ГК РФ, в которой 
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говорится, что дееспособность – это «способность 
гражданина своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать для 
себя гражданские обязанности и исполнять их». 
Как справедливо подчеркивают президент Нота-
риальная палаты Пензенской области С. Б. Аки-
мова и магистрант Пензенского государственного 
университета Р. В. Синьков, «дееспособность 
юридически обеспечивает активное участие лич-
ности в реализации своих имущественных прав, а 
также личных неимущественных прав» [2].

Фактически в современной ситуации мы 
видим, что граждане Российской Федерации, как 
физические лица, чтобы осуществить свое право 
на пенсионное обеспечение по старости, должны 
приобретать это право своими активными право-
мерными действиями,  лично обращаясь в Соци-
альный фонд, или в МФЦ, написав там соответ-
ствующее заявление. В последние годы у физиче-
ских лиц, имеющих соответствующий трудовой 
стаж и достигших пенсионного возраста также 
появилось право обратиться с заявлением о 
назначением пенсии по старости и на цифровой 
платформе под названием «Госуслуги», что можно 
трактовать, как расширение посредством цифро-
визации возможностей для граждан России, то 
есть, как определенное изменение статуса, 
направленное на реализацию их социальных 
прав. В этом, как раз и проявляется одна из осо-
бенностей реализации правосубъектности рос-
сийских граждан при получении ими страховых 
пенсий. 

Другой, можно сказать теоретической осо-
бенностью, реализации правосубъектности рос-
сийских граждан при получении ими страховых 
пенсий является то, что такую правосубъектность 
с позиции теории государства и права,  следует 
классифицировать, как специальную, поскольку 
она вытекает непосредственно из норм права 
социального обеспечения.

При этом, с точки зрения положений теории  
государства и права, важное значение имеет 
также уровень правовой культуры физических 
лиц, выражающийся не просто в уважительном 
отношении, как к  позитивному праву, так и к субъ-
ективным правам, но и в знании конституционных 
прав и их детализации в отраслях законодатель-
ства. А уровень правовой культуры субъектов пра-
воотношений, обладающих статусом предпенсио-
нера на сегодняшний день, как мы видим, не такой 
уж высокий, можно сказать даже низкий, что явля-
ется не просто одной из особенностей реализа-
ции правосубъектности российских граждан при 
получении ими страховых пенсий, а определен-
ной проблемой.

В этой связи, государство, как политическая 
организация социума, имеющая массу ресурсов, 

в лице своих органов власти, должно так органи-
зовывать правовое просвещение, чтобы  донести 
до каждого предпенсионера и пенсионера, то есть 
лица, обладающего таким правовым статусом,  
жизненно важную для него информацию о воз-
можностях приобретения социальных прав. 
Только повышение уровня правовой культуры 
граждан с помощью правового просвещения, реа-
лизуемого на государственном уровне, позволит 
физическим лицам получить столь необходимые 
для жизни знания о своих социальных правах и 
эффективно ими пользоваться. 

Однако не все теоретики права однозначно 
трактуют понимание правового просвещения. 
Например, В.В. Стреляева отождествляет право-
вое просвещение с правовым воспитанием [1], 
что, на наш взгляд,  является неправильным, 
поскольку правовое просвещение - это только 
одна сторона, определенной части правового вос-
питания физических лиц.

Профессор И. А. Иванников вообще назы-
вает правовое просвещение одним из методов 
правового воспитания [5], а В.Л. Кулапов формой 
правового воспитания [6], что не лишено логики и 
весьма важно для развития полноценного граж-
данского общества. В этой связи профессора Н.Я. 
Соколов и Е.А. Певцова в монографической лите-
ратуре справедливо заметили, что правовое про-
свещение является условием формирования 
гражданского общества, аргументируя это выска-
зывание тем, что «общество, правовая практика 
определяют направленность правового просве-
щения» [7].

По нашему мнению, правовое просвещение 
можно рассматривать в двух ипостасях, с одной 
стороны, как определенную составляющую  пра-
вового воспитания, которое представляет собой 
деятельность, направленную на передачу инфор-
мации об основных достижениях правовой куль-
туры, о правовых навыках и передовом правовом 
опыте, а с другой стороны, как одну из форм реа-
лизации идеологической функции государства. 

При этом,  в соответствии с требованиями 
Конституции Российской Федерации, целенаправ-
ленная реализация идеологической функции госу-
дарства в форме просвещения  поможет стать 
нашему государству не только de iure, но и de facto 
социальным и правовым.
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Аннотация. В статье предпринята попытка критически рассмотреть место права 
на образование в системе основных прав и свобод человека и гражданина. Современный 
каталог прав человека, зафиксированный в международно-правовых документах, - резуль-
тат длительного исторического становления эталонов и стандартов, которые стали 
нормой современного общества. Право на образование принадлежит к идее прав второго 
поколения и несущественных основных прав. Авторы полагают, что в современный период 
право на образование должно быть отнесено к существенным правам. Косвенным под-
тверждением данного тезиса является роль и место искусственного интеллекта в самых 
разных сферах жизни. В статье проводится краткий ретроспективный анализ становле-
ния и развития права на образования в России и за рубежом. Отмечается, что вплоть до 
эпохи Просвещения, обязанность по образованию детей в Европе была возложена на роди-
телей и церковь. Великая французская революция и Американская революция положили на-
чало переводу образования, как процесса и результата освоения определенной суммы зна-
ний, навыков и знаний в сферу гражданского оборота. В России основополагающим норма-
тивным актом, регулирующим деятельность начальной школы в Российской империи, 
было «Положение о начальных народных училищах» 1874 г. Основное внимание в статье 
уделено освещению общих и специальных конституционных принципов права на образова-
ние.

Первым государством, закрепившем в 1917 г. право на образование на конституцион-
ном уровне, была Мексика. В Советском Союзе конституции 1936 г., 1977 г. последова-
тельно закрепляли право на образование. Ст. 43 Конституции Российской Федерации так-
же закрепляет «право каждого на образование».

Ключевые слова: конституция, права, свободы, существенные права, права второго 
поколения, право на образование, искусственный интеллект, субьект права.
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GENERAL CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF THE RIGHT  
TO EDUCATION

Annotation. The article attempts to critically examine the place of the right to education in the 
system of fundamental human and civil rights and freedoms. The modern catalog of human rights, 
recorded in international legal documents, is the result of a long historical development of standards 
and standards that have become the norm of modern society. The right to education belongs to the 
idea of second-generation rights and non-essential fundamental rights. The authors believe that in 
the modern period, the right to education should be classified as an essential right. An indirect con-
firmation of this thesis is the role and place of artificial intelligence in various spheres of life. The ar-
ticle provides a brief retrospective analysis of the formation and development of the right to education 
in Russia and abroad. It is noted that up to the age of Enlightenment, the responsibility for the edu-
cation of children in Europe was assigned to parents and the church. The Great French Revolution 
and the American Revolution marked the beginning of the transfer of education, as a process and 
result of mastering a certain amount of knowledge, skills and knowledge in the sphere of civil turno-
ver. In Russia, the fundamental normative act regulating the activities of primary schools in the Rus-
sian Empire was the “Regulations on Primary Public Schools” of 1874. The article focuses on high-
lighting the general and special constitutional principles of the right to education. Mexico was the first 
country to consolidate the right to education at the constitutional level in 1917. In the Soviet Union, 
the Constitutions of 1936 and 1977 consistently enshrined the right to education. Article 43 of the 
Constitution of the Russian Federation also establishes “everyone’s right to education.”

Key words: constitution, rights, freedoms, essential rights, second generation rights, right to 
education, artificial intelligence, subject of law.

Право на образование относится к 
основным правам и свободам чело-
века и гражданина; оно закреплено в 

различных в международных документах1; его 
тематике посвящены работы отечественных 
исследователей [14].

Современный человек отличается от своего 
далекого предка, прежде всего тем, что он не 
только человек разумный, но и, в основном, чело-
век образованный.

Путь к осознанию важности образования и 
его правового закрепления был долгим и труд-
ным.

Не все народы мира в равной степени и 
сразу осознавали важность образования. Косвен-
ным подтверждением данного факта является то, 
что на международном уровне право на образова-
ние исторически не относилось ни к естествен-
ным, ни надгосударственным правам2, ни даже к 
существенным правам.

1  Всеобщая декларация прав человека от 10 
декабря 1948 г. (ст. 26), Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культурных правах от 16 дека-
бря 1966 г. (ст. 13, 14), Конвенция о правах ребенка от 
20 ноября 1989 г. (ст. 28, 29), Европейская конвенция о 
защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 
1950 г. (Протокол № 1 от 20 марта 1952 г. – ст. 2), Кон-
венция о борьбе с дискриминацией в области образова-
ния от 14 декабря 1960 г

2  В науке отсутствует единая классификация 
прав и свобод. Права и свободы можно классифициро-
вать по различным основаниям: по происхождению 
(надгосударственные и государственные), по характеру 
(личные, политические, экономические), по способу 
реализации (индивидуальные и коллективные), перво-

Признавая суровую реальность, повлияв-
шую на становление, изменение и прекращение 
отдельных исторических событий, а также осно-
вываясь на выводах предшественников, так, 
например, в своем учебнике по конституционному 
праву зарубежных стран известный советский 
ученый, профессор А.А. Мишин писал о том, что 
«большая группа исследователей [6,c.60] предла-
гает осуществлять деление прав и свобод на пер-
востепенные (существенные) и второстепенные 
(менее существенные). В первую группу, по их 
мнению, подлежат включению право на свободу, 
право на равенство, свобода выражения мнений, 
свобода совести, гражданство и право голоса, 
право на справедливое уголовное правосудие. 
Все остальные права и свободы относятся, следо-
вательно, к категории «менее существенных» [6, 
c. 60], полагаем возможным сделать, пусть и нео-
кончательный вывод о том, что время, когда обра-
зование было на задворках истории «кануло в 
лету», а деление прав по признаку первостепен-
ности (существенности)-второстепенности (несу-
щественности) нуждается в корректировке.

Одним из оснований подобного суждения 
является победное шествие искусственого интел-
лекта, возможно, в будущем нового субъекта 
права.

Новое прочтение и осмысление должна 
получить и идея прав «второго поколения», к кото-
рым относится и право на образование, так как к 

степенные (существенны) права и второстпенные 
(менее существенны), права человека и гражданина и 
т.д. 
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содержанию права человека и их распределе- 
нию в обществе нужно подходить конкретно исто-
рически. 

«Современный каталог прав человека, 
зафиксированный в международно-правовых 
документах, - результат длительного историче-
ского становления эталонов и стандартов, кото-
рые стали нормой современного общества» 
[7,c.1].

Вплоть до эпохи Просвещения обязанность 
по образованию детей в Европе была возложена 
на родителей и церковь. «Одна из первых систем 
обязательного образования была создана в Шот-
ландии. Закон 1496 г. «Об образовании» обязы-
вал детей дворян и крестьян-фригольдеров  
посещать школу. Великая французская револю-
ция и Американская революция положили начало 
переводу образования, как процесса и резуль- 
тата освоения определенной суммы знаний, навы-
ков и знаний в сферу гражданского оборота» [10, 
c.52]. 

Несмотря на то, что в течение 19 столетия во 
многих европейских странах были проведены глу-
бокие социальные реформы, затронувшие, в том 
числе, и право на образование, оно (право на 
образование) еще не входило в состав перечня 
классических права человека. Как таковое оно 
отсутствует в Билле о правах 1689 г., Декларации 
независимости США 1776 г., Французской декла-
рации прав человека.

В Российской империи также не было закона 
об образовании. Основополагающим норматив-
ным актом, регулирующим деятельность началь-
ной школы в Российской империи, было «Положе-
ние о начальных народных училищах 1874 г.» [10, 
c. 52].

Первым государством, закрепившем в 1917 
г. право на образование на конституционном 
уровне, была Мексика.

В СССР глава «Право на бесплатное обра-
зование» была включена в Конституцию 1936 г.: 
«Граждане СССР имеют право на образование. 
Это право обеспечивается всеобщеобязательным 
начальным образованием, бесплатностью обра-
зования, включая высшее образование».

Право граждан на образование всех уров- 
ней было закреплено в ст. 45 Конституции СССР 
1977 г. 

Ст. 43 Конституции Российской Федерации 
закрепляет «право каждого на образование». Под 
словом «каждый» подразумеваются граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, 
на законных основаниях проживающих на терри-
тории Российской Федерации, и лица без граж-
данства.

Применяя метод системного толкования, 
специалисты делают вывод о том, что конституци-

онно-правовое регулирование образования осу-
ществляются путем реализации двух групп норм 
– общих и специальных.

Как правило, общие нормы и правила объек-
тивного конституционного права либо прямо 
закрепляются в тексте закона, либо выводятся из 
содержания конституционных норм. Основным 
признаком, характеризующим эти положения, 
является то, что они могут быть применимы в 
отношении всех прав и свобод, закрепленных в 
конституции РФ, включая и право на образование.

К специальным нормам, нормам-принципам 
относятся те положения, которые функционально 
направлены на регулирование отношений в сфере 
образования. Это 

1. Принцип законности.
2. Принцип идеологического многообразия в 

образовании.
3. Принцип академических свобод в образо-

вании.
4. Принцип светского характера образова-

ния.
5. Принцип общедоступности образования.
6. Принцип государственно-общественного 

управления образованием [8, c. 119-124].
К числу общих норм следует отнести: 1) 

принцип социальной справедливости; 2) равен-
ства перед судом и законом; 3) принцип соразмер-
ности (пропорциональности) при ограничении 
субъективных прав.

Анализ общих норм, регулирующих, в том 
числе, и основные правоотношения в сфере обра-
зования, показывает следующее.

Большинство исследователей рассматри-
вают категорию справедливости с позиций прояв-
ления дихотомии «равенство-неравенство»1.

Известный русский революционер, фило-
соф, ученый П.А. Кропоткин, рассуждая о фено-
мене равенства, писал: «…равноправие состав-
ляло самую основу родового быта. Например, 

1  Справедливости ради надо сказать, что суще-
ствуют и другие теории понимания (осмысления) спра-
ведливости, например, справедливости, как честности 
– т.е. выполнение взятых на себя обязательств, теория 
интуитивизма, отрицающая существование какого-либо 
полезного и точного решения проблемы приоритета, 
теория справедливости С. Адамса, которую он рассма-
тривает через призму трудовой деятельности людей, 
считая, что в процессе работы человек сравнивает 
оценку своих действий с оценкой аналогичных дей-
ствий коллег и на этой основе приходит к выводу о 
справедливости, или несправедливости оплаты его 
труда. Такой подход к справедливости, как интуитивный 
отводит существенное место интуитивным способно-
стям человека при отсутствии конструктивных и распоз-
навательных этических критериев//Ролз Дж. Справед-
ливость как честность// Справедливость как честность. 
Логос, 1 (52), 2006. С. 35-60.http://vk.com/doc195058859
_149403494?hash=14617b2db7 eaeed62b&dl=5b39ce5f3
64e8e5c8e  
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если кто-нибудь в драке пролил кровь другого 
члена своего рода, то его кровь должна быть про-
лита в том же самом количестве. Если он ранил 
кого-нибудь в своем или чужом роде, то любой из 
родственников раненого имел право или даже 
обязан нанести обидчику или любому из его роди-
чей рану. Библейское правило – «Око за око, зуб 
за зуб, рана за рану и жизнь за жизнь, но не 
больше» оставалось и остается свято соблюдае-
мым у некоторых народов до сих пор» [4, c.268]. 
«Если ближе рассмотреть первобытные представ-
ления о справедливости, т.е. о равноправии, мы 
увидим, что, в конце концов, они выражают не что 
иное, как обязанность никогда не обращаться с 
человеком своего рода так, как не желаешь, чтобы 
обращались с тобой, т.е. именно то, что состав-
ляет первое основное начало всей нравственно-
сти и всей науки о нравственности, т.е. этики» [5, 
c.268]. 

Ф. Энгельс отмечал: «представление о 
равенстве», как в буржуазной, так и в пролетар-
ской своей форме, само есть продукт историче-
ского развития; для создания этого представления 
необходимы были определенные исторические 
условия, предполагающие, в свою очередь, долго 
предшествующую историю. Такое представление 
о равенстве есть, следовательно, все что угодно, 
только не вечная истина» [5, c.108-109].

Исходя из важнейшего принципа «все равны 
перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции 
РФ) можно сделать вывод о том, что субъекты 
образовательных правоотношений равны перед 
законом, а государство не вправе вводить нео-
правданные ограничения для определенной 
группы лиц в этой сфере. 

Сущность понятия «равенство» рассматри-
вается с различных философско-правовых пози-
ций – в том числе и эгалитарных.

Во французском и английском языках спра-
ведливость и равенство выражаются словами 
одного происхождения equte и egalite, equty и 
egality.

Противоположным справедливости явля-
ется несправедливость [3, c.128-132].

Глубочайший анализ несправедливости 
содержится у А. Шопенгауэра. У А.Шопенгауэра 
«несправедливость – это вторжение в сферу 
чужого утверждения воли. Терпящий несправед-
ливость чувствует вторжение в сферу утвержде-
ния своего собственного тела через отрицание его 
чужим индивидом» [11, c.285]. В совершающем 
несправедливость возникает сознание, что он в 
себе есть та самая воля, которая является в чужом 
теле и которая в одном ее явлении утверждает 
себя так насильственно, что он, переходя гра-

ницы, собственного тела и его сил становится 
отрицателем той же самой воли в другом явлении. 
Несправедливость проявляется в порабощении 
другого индивида. Что касается совершения 
несправедливости вообще, то оно осуществля-
ется либо насилием, либо хитростью: по своему 
нравственному значению это одно и то же. Все 
разнообразные случаи несправедливости могут 
быть сведены к тому, что я, совершая несправед-
ливое, заставляю другого индивида служить не 
своей, а моей воле, действовать не по своей, а по 
моей воле. На пути насилия я достигаю этого с 
помощью физической причинности; на пути же 
хитрости – посредством мотивации, т.е. причинно-
сти, прошедшей через познание; иначе говоря, я 
достигаю этого тем, что подставляю воле другого 
человека обманные мотивы, в силу которых он, 
думая следовать своей воле, следует моей. Из 
сказанного следует, что всякий обман, как и вся-
кое насилие, есть несправедливость, ибо он уже 
как таковой стремится распространить власть 
моей воли на других индивидов, т.е. утвердить 
мою волю путем отрицания их воли, так же, как и 
насилие.

Принципы справедливости положены в 
основу первого и второго поколения прав чело-
века, включены в Европейскую конвенцию о 
защите права человека и основных. Соблюдение 
принципа справедливости вменялось в обязан-
ность еще средневековым адвокатам [1, c.404], 
принцип справедливости был положен в основу 
Международного Военного трибунала для суда 
над главными военными преступниками европей-
ских стран оси и Международного Военного трибу-
нала для Дальнего Востока.

Что касается принципа пропорциональности 
то, очевидно, следует согласиться с теми, кто счи-
тает, что этот принцип берет свое начало в немец-
ком конституционном праве (системный анализ 
Основного закона ФРГ). Согласно этому принципу 
органы государственной власти имеют право воз-
лагать на граждан только те обязательства, кото-
рые необходимы для достижения определенной 
цели [9, c,61].

В России принцип пропорциональности 
нашел свое отражение в ч. 3 ст. 55 Конституции 
РФ: «Права и свободы человека могут быть огра-
ничены федеральным законом только в той мере, 
в какой это необходимо для защиты основ консти-
туционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения 
страны и безопасности государства. Выделяя из 
приведенного положения формулу принципа 
соразмерности «только в той мере, в какой это 
необходимо». Г.А. Гаджиев совершенно справед-
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ливо подметил, что «в ней нет указания о возмож-
ных пределах ограничений, а лишь содержится 
отсылка к закону, и поэтому, как отмечает автор, 
возникает вопрос относительно интенсивности 
такого рода вторжений в сфере прав и свобод» [2, 
c.75].

Современные формы образования характе-
ризуются главным образом высокой степенью 
технологичности. Наибольший прорыв в техноло-
гичности образовательного процесса произошел 
во время пандемии COVID-19. Можно смело ска-
зать, что пандемия заставила искать новые усо-
вершенствованные пути решения проблемы пере-
хода на дистанционное образование. 

Если в начале 2020 года наибольшей попу-
лярностью пользовались такие иностранные сер-
висы для видеосвязи и создания конференций как 
Zoom или Skype, то к середине 2020 года уже был 
разработан новый сервис «Яндекс. Телемост», 
который стал альтернативой для вышеперечис-
ленных сервисов. 

«Пандемия стала шоком для индустрии 
образования: порядка 1,6 млрд. человек или 94% 
от всего числа учащихся в мире были затронуты 
карантином»[12].

Приходится признать, что многие препода-
ватели высших учебных заведений, а также учи-
теля общеобразовательных школ оказались не 
готовы к такому переориентированию на дистан-
ционный формат. При этом стоит отметить, что 
высшие учебные заведения показали себя с более 
подготовленной стороны, нежели школы. Дело в 
том, что курсы дистанционного образования при-
менялись в рамках подготовки студентов еще до 
пандемии, в то время как для подготовки учеников 
дистанционные уроки применялись намного реже. 
Тем не менее эти обстоятельства привели к соз-
данию сервисов для улучшения уровня компетен-
ций преподавателей в цифровом пространстве. 

«Наибольший охват по количеству пользова-
телей получил сервис «Яндекс. Учитель». С помо-
щью непродолжительных курсов для 100 тысяч 
педагогов стали более доступны современные 
методы преподавания»[13]. В рамках подготовки 
стало возможным изучить какие существуют 
онлайн-инструменты для более точной передачи 
теоретического материала, как вовлечь обучаю-
щихся в процесс занятия, а также какие инстру-
менты уже можно использовать для этих целей. 

Таким образом, по результатам проведен-
ного исследования можно сделать следующий 
вывод:

В современную цифровую эпоху, в эпоху 
стремительного внедрения искусственного интел-
лекта во все сферы жизни, в системе основных 
прав и свобод человека и гражданина институт 

образования, как на национальных, так и на меж-
дународном уровне, должен занимать более важ-
ное и почетное место.
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Процессы, связанные со становлением 
индустриального общества в странах 
Европы и Северной Америке, привели 

к радикальным изменениям во всех сферах чело-
веческой жизни и, разумеется, затронули консти-
туционное и социально-правовое измерения.

Многочисленные произошедшие в рассма-
триваемый исторический период изменения, 
включая появление новых социальных групп, рез-
кий рост социальной мобильности, разрушение 
сословных границ и активное развитие предпри-
нимательства обусловили необходимость созда-
ния новых способов защиты личных неимуще-
ственных и имущественных прав граждан.

В рамках индустриального общества или, 
как его называют еще, общества модерна, проис-
ходит динамичный процесс включения в произ-
водственное отношение огромного числа людей, 
денег и имущества. В совокупности данные явле-
ния вели к отчуждению работников от средств 
производства. Важной проблемой стало отсут-
ствие необходимых механизмов защиты, которые 
в ранее существовавших реалиях не были необ-
ходимы за счет того, что их роль выполняли кре-
стьянская община и традиционные социаль-
но-правовые механизмы. 

Учитывая, что в рассматриваемый историче-
ский период существенно возрастает мобиль-
ность населения, причем не только социальная, 
но и чисто физическая, связанная с переселением 
огромного числа людей в города, традиционные 
институты уже не могли выполнять возложенные 
на них функции, возникла острая потребность в 
новых институтах, которые были бы более фор-
мализованы.

Показательным примером является Декла-
рация прав человека и гражданина, принятая в 
ходе Великой французской революции 1789 г. 
Людовик XVI, возражая против принятия данного 
документа апеллировал к существованию тради-
ционного механизма защиты королем прав своих 
подданных, как отцом.

Одновременно новые имущие классы, кото-
рые получали доход не от производства сельско-
хозяйственной продукции, сдачи земли в аренду, 
либо ростовщичества, а от промышленного про-
изводства, также были поставлены в незащищен-
ное положение, поскольку не имели доступа к 
существовавшим механизмам защиты прав, в 
частности, не могли использовать в целях защиты 
вооруженную силу, а также не имели связей с 
королевским патронатом. Для них формальное 
закрепление прав в тексте конкретных юридиче-
ски значимых документов также служило цели 
создания системы правовой защиты.

Изначально само понятие «индустриальное 
общество» было предложено А. Сен-Симоном 

еще в XVIII веке в рамках его концепции идеаль-
ного государственного устройства. Как полагал 
данный автор, за счет использования достижений 
прогресса такое общество станет более рацио-
нальным и прогрессивным, сможет преодолеть 
классовое противостояние и перейдет к коллек-
тивному управлению производством с целью 
использования результатов труда ради общего 
блага. 

Что касается зарождения индустриального 
общества в его современном понимании, то это 
произошло уже в середине XIX века и было озна-
меновано использованием достижений науч-
но-технического прогресса для организации труда. 

Весьма развернутое и подробное определе-
ние индустриального общества изложено В. Н. 
Гончаровым, который характеризовал его как 
общество, основой существования и развития 
которого является крупное промышленное произ-
водство, создающее условия для развития рыноч-
ных отношений, науки и культуры. В качестве клю-
чевого признака такого общества ученый выделял 
ориентацию людей на постоянный рост производ-
ства и одновременно с этим потребления и объ-
ема знаний [2, c.151-152]. 

Подробно вопрос о признаках, характеризу-
ющих индустриальное общество, раскрывается в 
исследованиях Б. В. Кабылинского. В качестве 
основных признаков такого общества он выделяет 
высокий уровень развития промышленного произ-
водства, предпринимательской деятельности, 
науки и техники, повышение уровня урбанизации, 
а также добычу природных ресурсов и их последу-
ющую переработку в качестве главного фактора, 
который оказывает влияние на возможность соз-
дания материальных благ [3, c.55-56].

Полагаем, что индустриальное общество 
или общество модерна — это общество, содержа-
щее общий язык и культуру, сосредоточенную на 
умножении материальных благ, путем урбаниза-
ции, распространения грамотности, расширений 
избирательных и других конституционных прав, и 
свобод граждан, применения достижений техники 
и науки во всех сферах общественной жизни. 

Важной характеристикой индустриального 
общества с антропологической точки зрения также 
является разделение жизни человека на ряд 
абстрактных сфер, лишь относительно связанных 
друг с другом. 

Именно становление индустриального 
общества стало одной из главных причин приоб-
ретения правом статуса основного социального 
регулятора. Оно же породило ряд факторов, кото-
рые повлияли на развитие идей гражданского 
общества и правового государства. 

Первая промышленная революция охваты-
вает период 1760-1840 годов, ее основной пред-
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посылкой стало создание парового двигателя, 
который сделал возможным резкое увеличение 
объема производства, а также впоследствии стал 
основой для создания новых видов транспорта. 
Несмотря на то, что механизация производства 
позволяла задействовать существенно меньшее 
количество людей для выполнения большего объ-
ема работы, на практике одним из важнейших 
результатов промышленной революции стал рез-
кий рост числа трудящихся, как социальной 
группы, поскольку механизация производства 
сопровождалась его экстенсивным расширением. 
Одновременно происходит как интенсивное (появ-
ление новых товаров), так и экстенсивное расши-
рение рынков сбыта. 

Описанные изменения, связанные с дости-
жениями технического прогресса, выступили в 
качестве одной из важных причин буржуазных 
революций в Европе, в результате которых 
начался активный процесс качественных измене-
ний в праве. 

Обусловлено это было главным образом 
тем фактом, что активный рост промышленного 
производства привел и к усложнению всей 
системы экономических отношений в целом, в 
связи с чем существовавшие правовые меха-
низмы перестали отвечать потребностям изме-
нившейся реальности и, соответственно, требо-
вали новой, более разработанной законодатель-
ной техники. Как следствие, в рассматриваемый 
исторический период началось формирование 
права в его современном понимании и формах. 
Наиболее ярким примером стал принятый в 1804 
году гражданский кодекс Наполеона.

По мысли Л. М. Ладенкова, конец XIX века 
ознаменовался началом второй промышленной 
революции, главным двигателем которой стало 
распространение технологий, связанных с элек-
троэнергией, которое позволило создать конвей-
ерное производство, сделав выпуск множества 
видов продукции массовым. Как и первая, вторая 
революция не могла не затронуть сферу права, 
что выразилось в формировании новых правовых 
отраслей, которые видоизменяли предмет и 
методы уже существующих. Все это в конечном 
итоге привело к возникновению новых прав чело-
века в сферах труда, социального обеспечения и 
многих других [4, c.47-48].

Другим элементом, формирующим обще-
ственное пространство, в котором развивались 
конституционные идеи, принято считать концеп-
цию (иногда определяемую как идеология) либе-
рализма. 

Широко распространенным является пони-
мание либерализма как одного из результатов 
развития культуры государств Западной Европы, 
где в эпоху Нового времени сформировался клас-
сический либерализм 

Активное влияние на его формирование ока-
зали представители как европейского, так и аме-
риканского просвещения, а также представители 
немецкой классической философии, европейской 
классической политэкономии [1, c.16-17]. 

В целом же, либерализм, начавший свое 
формирование в ходе политических дискуссий 
XVII века, сформировался в двух его версиях на 
рубеже XVIII–XIX веков. Прежде всего можно гово-
рить англо-американской модели, представлен-
ной в работах просветителей (Джон Локк) и клас-
сиков американского конституционализма (Томас 
Джефферсон), которую обычно воспринимают как 
«образцовую». 

Либерализм всегда отстаивает право соб-
ственности, поскольку рассматривает суверенное 
владение каким-либо количеством имущества в 
качестве одной из важнейших предпосылок чело-
веческого достоинства.

Различные версии либерализма, тем не 
менее, объединяло, прежде всего, понимание 
свободы как отсутствия вмешательства, выража-
ющегося в препятствовании свободным дей-
ствиям, преследующего свой законный интерес и 
не нарушающего права и интересы других. 

Термин «равенство» в данном случае подра-
зумевает политическое равенство всех людей, а 
также тех возможностей, которыми они наделя-
ются. Равенство подразумевает, что в обществе 
должны быть созданы условия, которые заставят 
каждого индивида самостоятельно предприни-
мать усилия, направленные на улучшение соб-
ственного благосостояние, руководствуясь соб-
ственными амбициями и способностями. При этом 
борьба за собственное благосостояние не может 
быть ничем не ограниченной, должна опираться 
на предписания законов.

Независимость и свобода включают в себя 
не только возможность свободно выражать свое 
волеизъявление, но и существование условий, 
которые позволяют достичь некоторой степени 
удовлетворенности индивида в конкретном обще-
стве. 

К важнейшим постулатам либерализма 
относятся концепции о наличии у каждого чело-
века естественных и неотъемлемых прав, необхо-
димости ограничивать вмешательство государ-
ства в частную жизнь, свободной конкуренции в 
рамках экономических отношений, обязательном 
закреплении гарантий частной собственности, 
независимости суда, разделения властей, а также 
возможности разрешать любые существующие в 
рамках общества.

Индустриальная эпоха в значительной сте-
пени характеризуется созданием новых направле-
ний понимания ценностей, из числа которых наи-
более ярко стоит выделить два важнейших. Пер-
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вое из них охватывает индивидуальный уровень и 
включает в себя личную свободу, понимаемую как 
возможность самореализации, а также ценность 
жизненных сил, ума. Второе охватывает уровень 
различных сообществ, к числу которых относятся 
конкретные социальные группы и слои.

Индустриальная эпоха потребовала выра-
ботки механизма, который в конечном итоге при-
вел к созданию целостной системы прав и свобод. 
Основу такого механизма должны были составить 
не только те поведенческие детерминанты, кото-
рые были сформированы на основе традиций, 
культуры и бытовых отношений, но и те, что были 
сформированы сознательно, имели в своей 
основе такие понятия, как взаимопонимание и 
согласие. 

Изложенный материал позволяет утвер-
ждать, что сформировавшийся в период зарожде-
ния индустриального общества либеральный 
режим олицетворяет собой демократический кон-
ституционный режим, объединяя идеи принад-
лежности каждому человеку комплекса естествен-
ных и неотъемлемых прав, индивидуальной сво-
боды, общественного договора, представитель-
ного правления, а также необходимости 
конкуренции, которые в совокупности создают 
необходимый фундамент для формирования кон-
ституционной культуры.

Конституционные принципы, принесенные 
капиталистическими революциями XVIII-XIX века, 
например, в США, Франции и Японии, не только 
организовали демократическое устройство, в том 
числе ограничивая абсолютизм, но и создали в 
экономическом плане конкурентную среду, крайне 
необходимую для прогресса общества и здесь 
важна мера участия государства и его институтов 
в регулировании социальных отношений в усло-
виях свободного экономического рынка.

Если подводить итог всему изложенному 
материалу, то можно сделать общий вывод о том, 
что возникшие в эпоху становления индустриаль-
ного общества социальные группы стали основ-
ной движущей силой конституционных измене-
ний, связанных с принятием первых в мировой 
истории конституций и закрепления в них важней-
ших прав человека. 

Именно процессы, связанные с индустриа-
лизацией, стали основной причиной упразднения 
существовавшего ранее деления общества на 
сословия, породив идею всеобщего равенства 
перед законом и принадлежности каждому чело-
веку комплекса естественных неотъемлемых прав 
личности. 

Способствовало данному процессу и возник-
новение новых социальных классов, в распро-
странении которых были заинтересованы как вла-
дельцы средств производства, так и рабочий 
класс. 

Можно утверждать, что от «борьбы за кон-
ституцию» в смысле самого ее существования, 
проходившей в период разложения абсолютизма, 
происходил переход к «борьбе за конституцию» с 
точки зрения ее смыслового наполнения, когда 
уже необходимость конституционного норматив-
ного акта, закрепляющего права и свободы, не 
ставилось под сомнение, равно как и базовый 
перечень прав, и спор уже шел только о степени 
реализации и их иерархичности. 

Формирование общественных групп, осозна-
ющих свои экономические и политические инте-
ресы, и, как следствие, необходимость законода-
тельной и, прежде всего, конституционной их 
защиты привело к формированию объединений 
— политических партий. 

Таким образом, индивидуальная свобода и 
права, возникающие из использования частной 
собственности, позволяли продвинуться как в тех-
нологическом развитии, так и в организации мас-
сового промышленного производства. 

Процесс взаимодействия индустриального 
развития, капиталистической экономики и либе-
ральных идей привел к формированию нового 
конституционного института — партийной 
системы, призванной защитить конституционные 
права различных социальных групп. В свою оче-
редь, стремление сохранить и укрепить эту 
систему привело к порождению новых важных 
конституционных ценностей — политического 
плюрализма и правового плюрализма, и необхо-
димости их защиты на конституционном уровне. 

Наконец, невозможность сформировать 
систему политического плюрализма без широкого 
народного представительства привела к утверж-
дению еще одной важнейшей конституционной 
ценности — права на политическое участие граж-
дан в жизни своей страны. Характерное для идей 
индустриального общества отчуждение и абстра-
гирование способствовало формулированию кон-
ституционных принципов, таких как защита 
абстракции права частной собственности (а не 
конкретного объекта), свободы человека (а не 
социальной группы) и т. д. На биосоциальных кон-
цепциях, характерных для индустриальной эпохи, 
базируется и концепция абстрактного, вневремен-
ного существования конституционных принципов, 
а также роли судейского корпуса в применении их 
к конкретным жизненным ситуациям. Наиболее 
ярко этот процесс проявился в ходе формирова-
ния школы конституционного фундаментализма в 
США.

Таким образом, именно эпоха индустриаль-
ного общества стала периодом становления ком-
плекса конституционных личных и политических 
прав граждан. В этот же период происходил про-
цесс формирования нового набора конституцион-
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ных ценностей, таких как равенство всех перед 
законом, а также прав сторон договорных отноше-
ний независимо от социального статуса и наличия 
либо отсутствия связей с государственной вла-
стью.

Перечисленные позитивные социально-пра-
вовые явления и явления развития конституцио-
нализма послужили мощнейшим толчком, кото-
рый в результате привел к становлению в мире 
либерального конституционного режима, что при-
вело к прогрессивному развитию самого инду-
стриального общества и поступательному пози-
тивному развитию мировой конституционной 
культуры.
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Вместе с упразднением конституцион-
ных и уставных судов субъектов РФ 
федеральный законодатель установил 

право субъектов РФ создавать при своих парла-
ментах конституционные (уставные) советы. 
Одним из субъектов РФ, реализовавших данное 
право, стала Республика Адыгея (далее также – 
РА).

Правовая основа формирования Конститу-
ционного совета РА (далее также – Совет) суще-
ствовала до момента его учреждения. Рассматри-
ваемый орган имел предшественников, одним из 
которых являлся Конституционный Суд РА (далее 
также – Суд). Предшественником самого Суда 

была Конституционная Палата РА (1996-2000), 
имевшая весьма оригинальную законодательную 
трактовку своего статуса. Хотя Палата не явля-
лась органом судебного контроля или надзора, 
Закон о палате1 уже в первых редакциях опреде-
лял палату как судебный орган. Впоследствии при 
реорганизации в нем произошла замена слов 
«Конституционная Палата» и «член» на слова 
«Конституционный Суд» и «судья» в соответству-

1  Конституционный Закон Республики Адыгея от 
17 июня 1996 года № 11 «О Конституционной Палате 
Республики Адыгея» // Ведомости Государственного 
Совета – Хасэ Республики Адыгея. 1996. № 6.

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-2-89-94
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ющих падежах и числах1, закреплено положение о 
вхождении суда в единую судебную систему Рос-
сийской Федерации2. Эти и другие изменения 
закона постепенно приводили палату, бывшую 
судом по содержанию, к форме и содержанию, 
которую предусматривало федеральное законо-
дательство для конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ.

Для понимания природы вновь образуемых 
советов вполне логично проводить их сравнение с 
конституционными (уставными) судами субъектов 
РФ. Между этими органами существует взаимос-
вязь, определяемая той ролью, которая предопре-
деляет их учреждение [1]. Однако в случае Респу-
блики Адыгея следует обратить особо присталь-
ное внимание и на другого, как мы утверждаем, 
предшественника Совета – Конституционную 
комиссию РА (далее также – Комиссия).

Закон о Комиссии3 в своей преамбуле опре-
делял Конституционную комиссию РА как специ-
альную государственную комиссию для организа-
ции процесса реформирования конституционного 
законодательства Республики Адыгея. Следует 
особо подчеркнуть, что настоящей статье рассма-
тривается правовое положение Комиссии, пред-
усмотренной указанным законом, а не о Конститу-
ционной комиссии РА, разрабатывавшей проект 
Конституции РА [2, с. 12]. Дальнейшая характери-
стика Комиссии будет представлена преимуще-
ственно при сравнении ее с Советом. 

Конституционный закон, исключающий Суд 
из Конституции РА4, Закон об упразднении Суда5 и 
Закон об упразднении Комиссии6 приняты в один 

1  Конституционный Закон Республики Адыгея от 
15 декабря 2000 года № 217 «О внесении изменений в 
Конституционный Закон Республики Адыгея «О Консти-
туционной Палате Республики Адыгея» // Собрание 
законодательства Республики Адыгея. 2000. № 12.

2  Конституционный Закон Республики Адыгея от 
7 мая 2001 года № 5 «О внесении изменений и дополне-
ний в Конституционный Закон Республики Адыгея «О 
Конституционном Суде Республики Адыгея» // Собра-
ние законодательства Республики Адыгея. 2001. № 5.

3  Закон Республики Адыгея от 5 июля 2000 года 
№ 188 «О Конституционной комиссии Республики Ады-
гея» // Собрание законодательства Республики Адыгея. 
2000. № 7.

4  Конституционный закон Республики Адыгея от 
27 октября 2021 года № 1 «О поправках к Конституции 
Республики Адыгея» // Собрание Законодательства 
Республики Адыгея. 2021. № 10.

5  Закон Республики Адыгея от 27 октября 2021 
года № 3 «Об упразднении Конституционного Суда 
Республики Адыгея» // Собрание Законодательства 
Республики Адыгея. 2021. № 10.

6  Закон Республики Адыгея от 27 октября 2021 
года № 5 «О признании утратившими силу некоторых 
законов Республики Адыгея» // Собрание Законода-
тельства Республики Адыгея. 2021. № 10.

и тот же день – 27 октября 2021 года. В них уста-
новлены одинаковые сроки упразднения Суда и 
Комиссии – 1 января 2022 года. 

Закон о Совете7 принят, опубликован и всту-
пил в силу 28 апреля 2022 года. Члены Совета от 
исполнительной власти Республики Адыгея назна-
чены Указом Главы РА от 19 мая 2022 года № 498, 
а от законодательной – Постановлением Государ-
ственного Совета-Хасэ РА № 194-ГС от 20 мая 
2022 года9. Первое заседание состоялось 2 июня 
2022 года10. 

С учетом мероприятий переходного харак-
тера (например, ликвидация суда как юридиче-
ского лица, подготовка и принятие нормативной 
правовой основы работы совета и т.д.), смена 
Суда и Комиссии на Совет произошла достаточно 
быстро. Вероятно, этому способствовало то, что 
автором законодательной основы упразднения 
Суда и Комиссии и создания Совета является 
Глава РА. 

В пояснительной записке законопроекта о 
создании Совета11 и в преамбуле Закона о Совете 
подчеркивается его принятие в соответствии с 
Федеральным конституционным законом от 8 
декабря 2020 года № 7-ФКЗ12, которым упразд-
нены конституционные и уставные суды субъек-
тов РФ и установлено право субъектов РФ созда-
вать конституционные и уставные советы. Однако 
согласно пояснительной записке законопроекта о 

7  Закон Республики Адыгея от 28 апреля 2022 
года № 66 «О Конституционном совете Республики 
Адыгея» // Собрание Законодательства Республики 
Адыгея. 2022. № 4.

8  Указ Главы Республики Адыгея от 19 мая 2022 
года № 49 «О членах Конституционного совета Респу-
блики Адыгея от исполнительной власти Республики 
Адыгея» // Собрание Законодательства Республики 
Адыгея. 2022. № 5.

9  Постановление Государственного Совета – 
Хасэ Республики Адыгея № 194-ГС от 20 мая 2022 года 
«О назначении членов Конституционного совета Респу-
блики Адыгея от Государственного Совета – Хасэ 
Республики Адыгея» // Государственного Совета – Хасэ 
Республики Адыгея. 2022. № 10.

10  Состоялось первое заседание Конституцион-
ного совета Республики Адыгея URL: https://gshra.ru/
press-tsentr/news/sostoyalos-pervoe-zasedanie-
konstitutsionnogo-soveta-respubliki-adygeya.html (дата 
обращения: 02.01.2025).

11  Проект закона Республики Адыгея «О Консти-
туционном Совете Республики Адыгея» // URL: https://
gshra.ru/zak-deyat/proekty/proekty_1509.html?arh=1 
(дата обращения: 08.01.2025).

12  Федеральный конституционный закон от 8 
декабря 2020 года № 7-ФКЗ «О внесении изменений в 
отдельные федеральные конституционные законы» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 
2020. № 50 (часть I). Ст. 8029.
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об упразднении Комиссии1 он разработан в связи 
с созданием Совета. Таким образом, Глава РА 
формировал правовую основу Совета как пред-
шественника Комиссии. 

Цель создания Совета формулируется через 
его единственное полномочие – выработку заклю-
чений по внесенным в Государственный Совет – 
Хасэ РА (далее также – Госсовет – Хасэ РА) про-
ектам конституционных законов РА (ст. 1 Закона о 
Совете). Иными словами, Совет осуществляет 
обязательный предварительный конституцион-
ный надзор проектов конституционных законов.

В соответствии с п. 3 ст. 70, ст. 109 Конститу-
ции РА поправки к ней принимаются в форме кон-
ституционных законов. Иное назначение консти-
туционных законов на сегодняшний день не пред-
усмотрено, следовательно единственное полно-
мочие Совета ещё и довольно узко по содержанию 
и включает в область его внимания только изме-
нение Конституции РА [3, с. 40]. 

А.Т. Карасев, А.В. Савоськин, В.А. Мещеря-
гина поднимают вопрос о том, на соответствие 
чему поправки к Конституции РА проверяются 
Советом. Авторы предполагают, что это раздел I 
«Основы конституционного строя» Конституции 
РА, поскольку иные конституционные положения 
не могут ему противоречить [4, с. 62]. Но, в отли-
чие от Конституции РФ, для изменения основ кон-
ституционного строя Конституции РА не пред-
усмотрена специальная процедура. Поэтому в 
случае внесения проекта конституционного 
закона, предусматривающего изменение положе-
ний раздела I, Совету придется руководствоваться 
и иными ориентирами.

В развитие статуса субъекта предваритель-
ного конституционного надзора и по примеру его 
регулирования в иных субъектах РФ, создавших 
свои советы, Совет мог бы осуществлять своё 
полномочие в отношении проектов обычных зако-
нов и постановлений парламента по запросу 
(факультативный надзор) или в обязательном 
порядке в случае удовлетворения установленным 
критериям2, а также принятых законов до их под-
писания Главой РА. 

При сравнении полномочий Суда и Совета 
мы обнаружим, что они никак не совпадают. Суд 

1  Проект закона Республики Адыгея «О призна-
нии утратившими силу некоторых Законов Республики 
Адыгея» // URL: https://gshra.ru/zak-deyat/proekty/
proekty_1439.html?arh=1 (дата обращения: 06.02.2025).

2  Например, для предварительного конституци-
онного надзора Конституционного совета Республики 
Саха (Якутия) таким критерием является предмет регу-
лирования законопроекта – основы конституционного 
строя Республики Саха (Якутия), а также националь-
но-государственный статус и административно-терри-
ториальное устройство Республики Саха (Якутия).

не обладал полномочиями в сфере предваритель-
ного контроля (надзора). Совет в этом отношении 
более похож на Комиссию. 

Конкретизируя и развивая идею специаль-
ной государственной комиссии для организации 
процесса реформирования конституционного 
законодательства, Закон о комиссии определял 
цели создания комиссии (ст. 1), ее задачи (ст. 2) и 
полномочия (ст. 3). Закон о совете данные вопросы 
не регулирует, за исключением единственной 
цели-полномочия. 

Среди положений ст. 1-3 наиболее примеча-
тельны следующие:

в своей работе Комиссия могла привлекать 
не только органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, но и отдельных 
граждан, общественность, организации, активи-
стов, федеральные органы государственной вла-
сти, а также организовывать всенародное обсуж-
дение;

Комиссия могла как сама разрабатывать 
конкретные предложения по развитию конститу-
ционного законодательства, так и работать с теми, 
что поступали извне;

неоднократно указано на возможность обра-
щения к научной экспертизе; 

координационный потенциал Комиссии в 
среде органов публичной власти и гражданского 
общества (рабочие группы, советы);

предусматривалась возможность примене-
ния не только отечественного, но и зарубежного 
опыта конституционного строительства; 

Комиссия могла рассмотреть вопросы, свя-
занные с возможным внесением предложений о 
пересмотре отдельных положений Конституции 
РФ.

Перечисленное по большей части можно 
охарактеризовать как законодательные положе-
ния о ненадзорных функциях, однако они могут 
быть применены и в практике конституционных 
(уставных) советов.

Особое внимание обратим на ст. 4 Закона о 
Комиссии: «Рассмотрение Конституционной 
комиссией РА предложений о внесении поправок 
в Конституцию РА». Это единственное подробно 
описанное полномочие Комиссии. В нем выде-
лено 2 вида рассмотрения: 

собственных предложений о внесении 
поправок;

направленных в Комиссию из Госсовета – 
Хасэ РА. 

В первом случае речь идет о разработанных 
самостоятельно или при внешнем участии пред-
ложениях, которые в дальнейшем получают воз-
можность их реализации через передачу субъек-
там права законодательной инициативы. 
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Второй вариант похож на полномочие 
Совета, поэтому сравним их.

Как и Комиссия, Совет не является первич-
ным получателем обращений – он рассматривает 
проекты конституционных законов, поступившие в 
Госсовет – Хасэ РА (ч. 3 ст. 1 Закона о Совете) и 
затем направленные ему Председателем Госсо-
вета – Хасэ РА (п. 1.1 ст. 111 Регламента Госсо-
вета – Хасэ РА1). 

Решения и Совета, и Комиссии именуются 
заключениями и носят рекомендательный харак-
тер, что прямо закреплено в законах. 

Заключения Совета рассматриваются Госсо-
ветом – Хасэ РА, его комитетами и комиссиями в 
соответствии с Регламентом Госсовета – Хасэ РА 
(ч. 5 ст. 3 Закона о Совете), оглашаются в первом 
чтении Председателем Совета или его заместите-
лем (п. 3 ст. 111 Регламента Госсовета – Хасэ РА), 
то есть в обязательном порядке, но только на 
этапе оценки концепции предлагаемых конститу-
ционных поправок, их необходимости и целесоо-
бразности. Члены Совета не могут участвовать в 
обсуждении поправок к проекту конституционного 
закона, принятому в первом чтении, опираясь 
только на свой статус члена Совета.

Заключения Комиссии подлежали обяза-
тельному оглашению и обсуждению на сессии 
Госсовета – Хасэ РА (ч. 4 ст. 4 Закона о Комиссии). 
При этом Госсовет – Хасэ РА не обязан был обра-
титься в Комиссию за заключением, поэтому этот 
этап в принятии конституционного закона не был 
обязательным, что подчеркивалось в предыдущих 
редакциях Регламента Госсовета – Хасэ РА: 

«если оно имеется», в первом чтении огла-
шается заключение комиссии; 

в случае его отсутствия и принятия проекта 
конституционного закона в первом чтении, может 
быть принято решение об обращении в Комиссию 
– в таком случае заключение оглашается уже во 
втором чтении (ст. 111, 112).

Отметим в положительном ключе Закон о 
Совете в части установления сроков рассмотре-
ния проекта конституционного закона (10 дней) и 
направления заключения в Госсовета – Хасэ РА (3 
рабочих дня). Появление данных сроков (ч. 6 ст. 3 
Закона о Совете) наверняка связано с тем, что 
дача заключения субъектом конституционного 
надзора (Советом) стала обязательной, в то время 
как участие Комиссии в этом процессе было 
факультативным.

Сходство Комиссии и Совета проявляется в 
порядке их формирования. В обоих случаях имеет 

1  Постановление Государственного Совета – 
Хасэ Республики Адыгея от 5 декабря 2012 года № 479-
ГС «О Регламенте Государственного Совета – Хасэ 
Республики Адыгея» // Собрание законодательства 
Республики Адыгея. 2012. № 12.

место равное представительство по семь человек 
от законодательной и исполнительной власти 
Республики Адыгея, оформляемые соответ-
ственно постановлениями Госсовета – Хасэ РА и 
указами Главы РА. 

Итого в составе Совета 14 членов. Предсе-
датель Совета избирается из числа его членов.

В составе Комиссии было 15 человек – в 
соответствии со ст. 5 Закона о Комиссии Предсе-
датель Суда был пятнадцатым членом в силу 
занимаемой им должности. Председателем 
Комиссии по должности являлся Глава РА. Заме-
стителями председателя по должности являлись 
Председатель Суда и Председатель Госсовета – 
Хасэ РА. При этом именно по поручению Предсе-
дателя Суда заместители председателя Комиссии 
выполняют обязанности председателя и иные 
функции, определяемые им. Имело место пред-
ставительство в Комиссии судебной ветви власти, 
а именно ее конституционно-судебного ответвле-
ния. В этой связи было бы ошибочно утверждать о 
полной непричастности Суда к предварительному 
конституционному надзору, осуществляемому 
Комиссией.

Также отметим, что в Совете, в отличии от 
Комиссии, личного участия руководства от законо-
дательной или исполнительной власти не требу-
ется, от судебной – не предусмотрено вовсе. 

Идея членов по должности в научных иссле-
дованиях нашла место на примере включения в 
состав конституционных (уставных) советов с пра-
вом совещательного голоса уполномоченных по 
правам человека субъектов РФ [5].

Отметим, что идея равного представитель-
ства от ветвей власти – это то, что объединяет 
Суд с Комиссией и Советом, однако касается она 
представительства кандидатов в судьи. Вопрос об 
отборе кандидатов в члены Комиссии и Совета не 
урегулирован, за исключением членов Совета от 
законодательной власти, назначаемых «на осно-
вании предложений не менее одной трети от уста-
новленного числа депутатов или депутатских объ-
единений (фракций)» (ч. 2 ст. 2 Закона о Совете). 

Деятельность Совета зависит от наличия 
новых проектов конституционных законов, поэ-
тому приобретает формат ad hoc. Комиссия 
должна была проводить заседания проводиться 
не реже 1 раза в месяц, иметь план работы (ст. 7).

В отличие от Комиссии, законодательно 
закреплены требования к членам Совета: россий-
ское гражданство, постоянное проживание в Ады-
гее, возраст от 35 лет, высшее образование, опыт 
работы в определенных сферах, знание россий-
ского и адыгейского законодательства в широком 
смысле слова.

Срок полномочий членов Совета связан сро-
ком полномочий депутатов Госсовета – Хасэ РА 
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текущего созыва, и в целом вопрос окончания 
полномочий регулируется подробно. Срок полно-
мочий членов Комиссии зависел от срока полно-
мочий органов государственной власти, их деле-
гировавших – такой подход нам кажется более 
рациональным и развивающим идею о представи-
тельстве от ветвей власти. 

И члены Комиссии, и члены Совета не 
вправе делегировать свои полномочия иным 
лицам. На наш взгляд, это положение связано во 
многом с совмещением деятельности в Комиссии 
или Совете с основной должностью, которая ско-
рее всего может быть связана тем или иным обра-
зом с экспертной работой в сфере законодатель-
ства, права, и порождала бы риски необоснован-
ного привлечения к работе коллег, подчиненных, 
или даже замещения себя ими. В случае с Сове-
том закон оговаривает, что члены осуществляют 
свою деятельность на безвозмездной основе. 
Пожалуй, данное положение появилось на фоне 
осмысления упразднения конституционных 
(уставных) судов и создании концепции конститу-
ционных (уставных) советов, а ввиду отсутствия 
подобного стимула Закон о Комиссии данный 
аспект умалчивал.

Закон о Совете, как и никакой другой норма-
тивный правовой акт, не предусматривает приня-
тие Советом своего регламента или иного доку-
мента, регулирующего вопросы его внутренней 
деятельности. По нашему мнению, повод для 
этого следует искать в том, что решение данных 
вопросов носит преимущественно внутрипарла-
ментский характер. Согласно ст. 4 Закона о совете 
деятельность совета обеспечивает не свой 
отдельный аппарат, а Аппарат Госсовета – Хасэ 
РА. Мы поддерживаем позицию Г.Р. Хабибулли-
ной, что Совет представляет собой коллегиаль-
ный орган, встроенный в структуру деятельности 
Госсовета – Хасэ РА [6, с. 145].

Суд в этом отношении представлял собой 
самостоятельный и независимый орган: он прини-
мал собственный регламент; его деятельность 
обеспечивал отдельный аппарат. Комиссия в этом 
вопросе работала при исполнительной ветви вла-
сти: обеспечением ее деятельности занималась 
Администрация Главы и Кабинета Министров РА 
(ст. 9 Закона о Комиссии); как и в Законе о Совете, 
в Законе о Комиссии также отсутствует требова-
ние о принятии регламента, однако в случае необ-
ходимости принятия нормативных правовых актов 
по вопросам организации деятельности Комиссии 
они оформлялись решениями Главы РА (ч. 3 ст. 8 
Закона о Комиссии).

Выше мы указали, что инициатором законо-
дательного упразднения Комиссии и создания 
Совета является Глава РА. Значит, обладая неко-
торой способностью к контролю за указанными 

процессами, исполнительная ветвь власти всё же 
не сохранила за собой прежний объем ответ-
ственности в сфере конституционного строитель-
ства и надзора. 

При переходе от модели предварительного 
конституционного надзора под эгидой исполни-
тельной власти (Комиссия) к пропарламентской 
модели (Совет) на фоне упразднения Суда уте-
ряны некоторые достоинства, не сохранившиеся у 
Совета: представительство судебной власти, 
широта компетенции (во многом за счет ненадзор-
ных функций), привлечение внешних экспертов, 
элементы координационной работы и др. Вместе 
с тем Совет по сравнению с Комиссией стал более 
отделен от руководителей органов государствен-
ной власти, а дача заключения стала обязатель-
ным этапом на пути изменения Конституции РА.

Совет и Комиссия, в отличие от Суда, не 
имеют конституционного статуса. Между тем 
предназначение Совета исходит из контекста его 
появления, представлений в юридической док-
трине и практике о подобных ему субъектах, а 
также из впоследствии принятого о нем норматив-
ного правового регулирования. Совет обязан 
руководствоваться в своей деятельности консти-
туционным текстом, а также сам может оказывать 
влияние на Конституцию РА. Отсутствие даже 
упоминания в Конституции РА сомнительно и не 
способствует формированию авторитета Совета.

В дополнение отметим, что конституцион-
ные (уставные) комиссии субъектов РФ создава-
лись для решения разных задач, будь то подго-
товка проекта конституции [7], проверка конститу-
ционных поправок [8] и т.д. Выявленная и демон-
стрируемая нами в настоящей статье связь и 
преемственность между Комиссией и Советом РА 
может являться перспективным направлением 
исследований в других субъектах РФ, создавших 
советы. 
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Актуальность данной темы обуслов-
лена наличием объективных проблем, 
касающихся доступа к администра-

тивному правосудию во Франции, которые осве-
щаются во многих зарубежных исследованиях. В 
российском информационном пространстве 
отсутсвуют научные работы, освещающие 
вопросы доступа к административному правосу-
дию во Франции, в частности после реформ 2018-
2022 года. Теоретическая база настоящей статьи 
была выстроена на основе работ Александры 

Бахари Дионн, Эммануэля Бернхейм, Орианны 
Сульпис, Пьера Бордо, Рене Шапю и т.д.

Стоит начать с того, что понятие «доступ к 
административным судам» может трактоваться 
по-разному. Во-первых, его можно понимать, как 
право на присутствие на судебном заседании, и 
право быть выслушанным. Во-вторых, данное 
понятие можно трактовать как обладание доста-
точным объемом навыков для того, чтобы гра-
мотно перенести спор в юридическую плоскость, с 
целью защиты своих интересов, а именно путем 
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формулировки требования в юридических терми-
нах. Речь идет о способности заявителя переве-
сти свое требование на язык права, который опре-
деляет его шансы на успех. Для обозначения 
такой способности лица французской правовой 
доктриной был сформулирован термин «capital 
procédural» [5]. И наконец, доступ к администра-
тивному правосудию можно рассматривать как 
механизм (совокупность способов и средств),  с 
помощью которого реализуется само право на 
судебную защиту в органах административной 
юстиции.

Рассматривая доступ к реализации своих 
прав на защиту в органах административной 
юстиции,  стоит обратить внимание на недавнюю 
реформу 2018 года, направленную на облегчение 
доступа к административному правосудию. В 
конце ноября 2018 года был открыт доступ к элек-
тронной системе, благодаря которой заявитель 
смог напрямую обратиться в административный 
трибунал, однако, только по тем делам, где допу-
скается отказ от адвоката (une dispense d’avocat). 
Физическим и юридическим лицам была предо-
ставлена возможность, во-первых, дистанционно 
подавать документы, а во-вторых, следить за 
ходом дела, имея доступ ко всем материалам 
дела, а также процессуальным документам, кото-
рые выдаются судом. Кроме того, заявители 
«освободились» от обязательного найма адво-
ката, что должно облегчать доступ к администра-
тивному правосудию. Данная реформа в значи-
тельной мере упростила процесс обращения в 
административные трибуналы. До этого электрон-
ный документооборот по административным про-
изводствам осуществлялся через систему 
Télérecours только между административными 
судьями и адвокатами.

В делах, в которых не требуется присутствие 
адвоката, стоит отдельно отметить такие катего-
рии, как иски о превышении полномочий органами 
государственной власти (le cas du recours pour 
excès de pouvoir). Обращение в суд с жалобой на 
превышение полномочий возможно через систему 
Télérecours citoyens. Считается, что это упрощает 
доступ к административному правосудию, так как 
услуги профессиональных юристов во Франции 
достаточно дороги, и не все могут себе их позво-
лить. Согласно исследованию миссии «Droit et 
Justice» 2004-2007 года, «большинство заявите-
лей обращается в суд с помощью адвоката, 
несмотря на необязательность» [9]. Несмотря на 
то, что обращение в суд с иском о превышении 
полномочий представляется в крайней степени 
упрощенным (ввиду отсутствия необходимости в 
найме адвоката и возможности подать жалобу 
дистанционно), в реальности такое «идеаль- 

ное» обращение встречается с определёнными 
препятствиями. Прежде всего, обращение к про-
фессиональным юристам, позволяет «перевести» 
требование на юридический язык, которым, чаще 
всего, не владеет заявитель. Ввиду сложности 
языка права, и отсутствия у заявителя  хотя бы 
общего представления об административном про-
цессе, он просто не в состоянии правильно совер-
шить необходимые юридические действия, влеку-
щие за собой начало административного судопро-
изводства. 

Однако, это не значит, что только професси-
ональные юристы обладают достаточным «проце-
дурным капиталом» (объемом необходимых зна-
ний в области адмнистративного производства). В 
частности, во Франции существуют ассоциации, 
помогающие лицам защитить свои права, в том 
числе и путем обращения в административный 
трибунал. Примерами таких ассоциаций может 
быть GISTI (Groupe d’information et de soutien des 
immigrés), занимающаяся помощью иммигрантам, 
или France Nature Environnement, осуществляю-
щая свою деятельность в области защиты окружа-
ющей среды. Данные ассоциации являются 
посредниками между заявителем и судом, предо-
ставляя юридическую помощь. При этом, члены 
ассоциации могут и не быть профессиональными 
юристами, приобретя необходимые знания путем 
самообразования или практики. Высокую важ-
ность посредников в административном судопро-
изводстве во Франции отмечают многие исследо-
ватели [9]. 

Несмотря на видимую доступность обраще-
ния в административные трибуналы, существует 
неравенство между теми, кто обладает «проце-
дурным капиталом» и теми, кто им не обладает, 
теми кто понимает, как и в каких случаях админи-
стративное судопроизводство инициируется, и 
теми, кто этого не понимает. 

При этом французское законодательство 
гарантирует предоставление юридической 
помощи гражданам, чей доход ниже определен-
ного порога. Как правило, такая помощь предо-
ставляется путем полного или частичного покры-
тия расходов на услуги адвокатов или экспертов 
[17]. Следовательно, лица, не имеющие возмож-
ности оплатить услуги профессиональных юри-
стов, и не обладающие юридическими знаниями 
могут реализовать свое право на надлежащую 
судебную защиту. 

При подаче заявления на оказание бесплат-
ной юридической помощи, необходимо указать 
значительное число сведений, таких как уровень 
зарплаты, наличие жилья, количество проживаю-
щих вместе людей, семейное положение и т.п [18]. 
Кроме того, данные о доходах (налогах, пособиях 
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и т.д.), которые подвергаются дополнительной 
проверке. В результате, согласно статистике за 
2018 год, только 2% лиц, обратившихся в админи-
стративный трибунал, воспользовались правом 
на бесплатную юридическую помощь.

Таким образом, вопрос доступа к админи-
стративной юстиции – это вопрос доступа к праву, 
а именно к его пониманию лицами, ранее не стал-
кивающимися с необходимостью обращения в 
административный трибунал. Вопрос «упрощения 
законодательства»  – комплексный и актуальный 
не только для Франции, но и для всего европей-
ского сообщества [8]. 

Упрощение законодательства имеет следу-
ющие направления: уменьшение объема, повы-
шение транспорентности, смягчение санкций [7]. 

С 1 января 2019 года, после судебной 
реформы, административные трибуналы Фран-
ции осуществляют адмнинистративное правосу-
дие и выносят решения с учетом новых правил. В 
частности, трибуналы в выносимом решении  
дожны указать полные цитаты из  актов  Государ-
ственного Совета, которые легли в основу реше-
ния, а не ссылки на них. Следовательно, объем 
документа увеличивается, из-за более подробного 
рассмотрения и описания существа дела. Таким 
образом, итогом данной реформы стало не облег-
чение понимания права лицами, не связанными с 
юриспруденцией, а упрощение работы професси-
ональных юристов (судей, адвокатов и т.д.), кото-
рые названы «читателями решений суда». 

Заметим, что упрощение не может самосто-
ятельно являться фактором повышения доступ-
ности административного судопроизводства. 

Кроме того, факторами снижения доступно-
сти административной юстиции может быть низ-
кий уровень правовой культуры граждан, недове-
рие к суду, страх быть участником судебного про-
цесса, который воспринимается как слишком 
сложный и долгий. 

Все эти причины относятся больше к социо-
логии, однако, тем не менее являются еще одним 
барьером, подрывающим доступность админи-
стративной юстиции [6]. В пояснительной записке 
к Закону №2019-222 «О судебной реформе» 
напрямую указано, что судебная реформа 2018-
2022 года нацелена на повышение доверия граж-
дан к судебной системе Франции [4]. 

Подобное недоверие к административным  
трибуналам во Франции требует некоторого пояс-
нения. Стоит отметить, что в настоящее время 
административные трибуналы во Франции пере-
гружены. При этом профсоюз административных 
судей (l’Union Syndicale des Magistrats 
Administratifs) указывает на парадоксальный факт 
– меры, направленные на облегчение доступа к 
административному правосудию, упрощение 

судебного разбирательства приводят к повыше-
нию нагрузки на судей. Ярким примером может 
служить реформы, по которым определённые 
категории дел в административных судах рассма-
триваются одним судьей, вопреки принципу кол-
легиальности. Однако, Конституционный Совет 
пришел к выводу, что рассмотрение дел одним 
судьей не нарушает принципов равенства сторон 
или права на защиту [19].

Помимо этого, по отдельным категориям дел 
(в частности, по решениям об использовании 
земельных участков в «напряженных зонах») 
была отменена возможность апелляции, что в 
свою очередь накладывает на суд первой инстан-
ции дополнительную нагрузку.

Таким образом, несмотря на меры, принима-
емые французскими законодателями, во Франции 
до сих пор имеют место объективные проблемы, 
связанные с доступом к административной юсти-
ции. Опыт французских законодателей может 
быть интересен для российского права. Несмотря 
на отсутствие системы административных судов и 
единого закона об административной процедуре, 
вышеуказанные проблемы могут быть характерны 
и для российской судебной системы. Решения, 
предлагаемые Францией, и результат, который 
получен, пусть и не решают проблему в полной 
мере, но дают практическое понимание работы 
того или иного механизма.
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Актуальность исследования в области 
государственного контроля и надзора 
в Российской Федерации обусловлена 

необходимостью повышения эффективности этих 
процессов в современной системе государствен-
ного управления Российской Федерации. Зару-
бежный опыт, особенно стран с развитой систе-
мой государственного управления, таких как 
Китай, Индия и страны Европейского Союза, 
может предложить российской правовой системе 
ценные уроки и практики. Проблема, которая 
будет решаться в настоящей статье, заключается 
в выявлении и адаптации наиболее эффективных 
зарубежных практик для повышения результатив-
ности государственного контроля и надзора в 
современной России. 

Система государственного контроля и над-
зора в настоящее время переживает новый этап 
реформирования. Это подчеркивает необходи-
мость пересмотра существующих подходов и вне-

дрения инновационных решений. Существуют 
несколько противоречий, которые необходимо 
учитывать при адаптации зарубежного опыта. 
Во-первых, различия в правовых системах и куль-
турных контекстах могут затруднить прямое пере-
несение практик. Во-вторых, экономические и 
политические условия в России отличаются от 
тех, что существуют в других странах, что также 
требует учета при внедрении новых подходов. 
В-третьих, различия в уровнях технологического 
развития могут стать барьером для интеграции 
современных информационных технологий в кон-
трольно-надзорную деятельность. 

Исследования, проведенные такими уче-
ными, как Е.А. Лебедева [1] и К.О. Богач [2], под-
черкивают важность интеграции международного 
опыта и адаптации лучших практик для повыше-
ния эффективности национальных систем кон-
троля. Степень научной разработанности темы 
включает исследования таких ученых, как Т.А. 

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-2-100-106
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Левоненкова, которая акцентирует внимание на 
необходимости создания правовой базы для коор-
динации действий между различными государ-
ственными органами [3]. Е.Н. Смирнова подчерки-
вает важность разработки теоретическо-правовой 
основы для применения современных информа-
ционных технологий в контрольно-надзорной дея-
тельности [4]. Эти исследования создают основу 
для дальнейшего изучения и внедрения зарубеж-
ного опыта в российскую практику.

Методология исследования в области госу-
дарственного контроля и надзора требует ком-
плексного подхода, учитывающего разнообразие 
правовых, экономических и культурных факторов. 
В международной практике выделяются несколько 
ключевых направлений, каждое из которых имеет 
свои особенности и подходы. Исследователи, 
сосредоточенные на правовых аспектах, часто 
обращаются к анализу нормативного правового 
регулирования, как это наблюдается в странах 
Европейского Союза. Здесь акцент делается на 
гармонизацию законодательства и создание еди-
ной правовой базы, что способствует более 
эффективному контролю и надзору.

В Китае и Индии, напротив, основное внима-
ние уделяется эффективности и результативности 
государственной контрольно-надзорной деятель-
ности. Эти страны активно внедряют инновацион-
ные методы, такие как использование цифровых 
технологий и искусственного интеллекта, что 
позволяет значительно повысить оперативность и 
точность контроля. Важным аспектом является 
также анализ влияния культурных и экономиче-
ских факторов, которые могут существенно вли-
ять на восприятие и реализацию контрольно-над-
зорных мероприятий.

Остановимся подробнее на законодатель-
стве Индии. Актуальность исследования индий-
ского опыта в области государственного контроля 
и надзора обусловлена его значимостью для обе-
спечения законности и эффективности государ-
ственного управления. В условиях глобализации и 
экономической конкуренции, страны стремятся к 
повышению результативности своих контроль-
но-надзорных механизмов, и Индия может пред-
ложить ценные уроки в этой области. Как отмечает 
В. П. Горегляд, «в условиях сокращения ресурс-
ной базы государств, демографического роста в 
мире особое значение имеет усиление контроля 
за использованием государственных ресурсов» 
[5].

Существующая степень научной разрабо-
танности темы свидетельствует о наличии раз-
личных подходов к оценке эффективности кон-
троля и надзора. Исследователи, такие как Е.А. 
Тельнова и Т.Н. Проклова, подчеркивают важность 

интеграции международных стандартов в нацио-
нальные системы регулирования [6]. Однако, 
несмотря на стремление к интеграции, индийская 
система контроля сталкивается с рядом вызовов, 
включая коррупцию, которая может подрывать 
доверие к контрольно-надзорным органам и сни-
жать их эффективность.

Противоречия темы включают различия в 
подходах к оценке эффективности контроля и 
надзора, баланс между строгим контролем и гиб-
костью в управлении, а также влияние политиче-
ских факторов на независимость контрольно-над-
зорных органов. Проблема, решаемая в статье, 
заключается в поиске оптимальных методов 
повышения результативности государственного 
контроля и надзора на основе индийского опыта. 
Таким образом, исследование индийской прак-
тики может способствовать разработке новых 
подходов к оценке и улучшению государственных 
процессов, что имеет практическое значение для 
повышения эффективности государственного 
управления.

Индийская система государственного кон-
троля и надзора претерпела значительные изме-
нения за последние десятилетия, что связано с 
необходимостью адаптации к современным вызо-
вам и требованиям. Основой для регулирования 
контрольно-надзорной деятельности в Индии слу-
жат несколько ключевых законодательных актов, 
которые формируют правовую базу для осущест-
вления контроля и надзора в различных секторах 
экономики. 

Одним из важнейших законов является 
Закон о Резервном Банке Индии 1934 г., который 
заложил основы для регулирования банковской 
деятельности и контроля за финансовыми инсти-
тутами. Впоследствии, в 1949 г., был принят Закон 
о банковском регулировании, который расширил 
полномочия Резервного Банка в области надзора 
за банковским сектором. Эти законы стали краеу-
гольными камнями в формировании индийской 
системы финансового контроля [7]. Кроме того, 
индийская регуляторная система активно заим-
ствует опыт других стран, что позволяет ей оста-
ваться гибкой и адаптивной. Как отмечают иссле-
дователи, «регуляторная система Индии базиру-
ется на американских стандартах, однако при 
составлении нормативных документов использу-
ется и опыт других развитых стран» [8]. Это свиде-
тельствует о стремлении Индии интегрировать 
лучшие мировые практики в свою правовую 
систему, что способствует повышению эффектив-
ности государственного контроля. Таким образом, 
индийское законодательство в области государ-
ственного контроля и надзора демонстрирует эво-
люцию от традиционных подходов к более совре-
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менным и интегрированным моделям, что позво-
ляет стране успешно справляться с вызовами 
глобализации и экономической конкуренции.

Важность координации деятельности в 
сфере государственного контроля подчеркива-
ется в работах многих исследователей. Отсут-
ствие правовой базы влечет невозможность реа-
лизации в практике контрольной деятельности 
таких потенциальных возможностей ее координа-
ции, как обмен информацией об объектах кон-
троля, о выявленных нарушениях, планируемых 
контрольных мероприятиях, а также создание 
единой компьютерной базы данных, организация 
межведомственных комплексных проверок и др. 
Это подчеркивает необходимость разработки 
интегрированных систем, которые позволят улуч-
шить взаимодействие между различными орга-
нами и повысить общую эффективность контроль-
но-надзорной деятельности. Таким образом, 
методология исследования в данной области 
должна учитывать разнообразие подходов и прак-
тик, существующих в разных странах, и стре-
миться к интеграции лучших из них для повыше-
ния результативности государственного контроля 
и надзора в Российской Федерации.

Сравнительный анализ правовых систем 
Китая, Индии и стран Европейского Союза в кон-
тексте государственного контроля и надзора 
выявляет значительные различия в подходах к 
регулированию этой сферы. В Китае государ-
ственный контроль и надзор осуществляются в 
рамках централизованной системы, где ключевую 
роль играет Коммунистическая партия Китая. 
Законодательство Китая акцентирует внимание 
на строгом соблюдении партийных директив и 
поддержании общественного порядка. В Индии, 
напротив, система государственного контроля 
более децентрализована, что обусловлено феде-
ративным устройством страны. Здесь значитель-
ное внимание уделяется защите прав граждан и 
обеспечению прозрачности в деятельности госу-
дарственных органов.

Практика применения индийской системы 
государственного контроля и надзора демонстри-
рует значительные успехи в различных секторах 
экономики. Одним из ярких примеров является 
фармацевтическая промышленность, которая 
занимает лидирующие позиции на мировом 
рынке. Индийская фармацевтическая промыш-
ленность является одной из крупнейших в мире. 
По данным ООН страна вошла в 20 наиболее 
крупных экспортеров лекарственных средств. Это 
свидетельствует о высокой эффективности кон-
трольно-надзорных механизмов, которые обеспе-
чивают качество и безопасность продукции. Кроме 
того, индийская практика государственного кон-

троля и надзора активно использует инновацион-
ные подходы, такие как цифровизация процессов 
и внедрение новых технологий. Это позволяет не 
только повысить эффективность контроля, но и 
снизить административные издержки для биз-
неса. Таким образом, индийский опыт демонстри-
рует, что сочетание традиционных методов с 
современными технологиями может значительно 
повысить результативность государственного кон-
троля и надзора.

В странах Европейского Союза государ-
ственный контроль и надзор регулируются как на 
национальном, так и на наднациональном уров-
нях. Европейская комиссия и Европейский парла-
мент играют важную роль в разработке директив и 
регламентов, которые затем имплементируются в 
национальные законодательства стран-членов. 
Это позволяет обеспечить единообразие в подхо-
дах к контролю и надзору, что способствует повы-
шению эффективности государственного управ-
ления.

В Германии законодательные аспекты кон-
трольно-надзорной деятельности регулируются 
рядом ключевых актов, которые формируют пра-
вовую основу для эффективного государствен-
ного контроля. Основной закон Федеративной 
Республики Германии, известный как Grundgesetz, 
устанавливает принципы правового государства, 
которые включают в себя обязательства по обе-
спечению законности и правопорядка. Эти прин-
ципы находят свое отражение в различных норма-
тивных актах, регулирующих контрольно-надзор-
ную деятельность. Одним из важнейших законо-
дательных актов ФРГ является Закон о контроле и 
надзоре, который определяет полномочия и обя-
занности государственных органов в этой сфере. 
Он предусматривает механизмы лицензирования, 
проверки и мониторинга, что позволяет обеспечи-
вать соблюдение установленных стандартов и 
норм. Важным аспектом является также то, что в 
Германии меры административного воздействия 
применяются к юридическим лицам только в слу-
чаях невыполнения ими выданных ранее по 
результатам проверок предписаний. Это способ-
ствует более справедливому и эффективному 
применению законодательства. Кроме того, в Гер-
мании существует система саморегулирования, 
которая дополняет государственный контроль. 
Например, в сфере средств массовой информа-
ции действует независимая структура — Совет 
прессы (Pressenrat), который осуществляет над-
зор за соблюдением этических норм и стандартов 
журналистики [9]. Такая система позволяет не 
только контролировать, но и поддерживать высо-
кий уровень профессионализма в различных 
отраслях. Таким образом, законодательные рамки 
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контрольно-надзорной деятельности в Германии 
обеспечивают баланс между государственным 
контролем и саморегулированием, что способ-
ствует повышению эффективности и результатив-
ности государственного надзора.

Сравнительный анализ показывает, что 
каждая из рассмотренных правовых систем имеет 
свои особенности и преимущества. Например, в 
Китае акцент на централизованное управление 
позволяет быстро реагировать на изменения в 
политической и экономической обстановке. В 
Индии децентрализация способствует более гиб-
кому подходу к решению региональных проблем. 
В странах ЕС наднациональное регулирование 
обеспечивает высокий уровень координации и 
согласованности действий между государства-
ми-членами.

Таким образом, изучение зарубежного опыта 
в области государственного контроля и надзора 
может быть полезным для России в контексте 
реформирования собственной системы. В частно-
сти, можно рассмотреть возможность внедрения 
элементов децентрализации и повышения про-
зрачности, что может способствовать улучшению 
эффективности государственного управления. 
Как отмечает Т.А. Левоненкова, «необходимо 
прямо сформулировать критерии эффективности 
и результативности контрольно-надзорной дея-
тельности, предусмотреть правило о недопусти-
мости оценивать эффективность и результатив-
ность по количеству выявленных нарушений и по 
суммам выписанных штрафов» [10].

Эффективность и результативность государ-
ственного контроля и надзора являются ключе-
выми аспектами, которые активно исследуются в 
международной практике. В различных странах 
применяются разнообразные методы и критерии 
оценки, что позволяет выявить наиболее успеш-
ные подходы и адаптировать их к российским 
условиям. Важным направлением является вне-
дрение риск-ориентированного подхода, который 
позволяет сосредоточить усилия на наиболее зна-
чимых и потенциально опасных объектах кон-
троля. 

В странах Европейского Союза, например, 
активно используется система оценки на основе 
показателей результативности, что позволяет не 
только оценивать текущую эффективность, но и 
прогнозировать будущие результаты. Это достига-
ется за счет интеграции данных из различных 
источников и применения аналитических инстру-
ментов, что способствует более точному и своев-
ременному принятию решений. 

Например, оценка эффективности контроль-
но-надзорной деятельности в Германии требует 

комплексного подхода, который включает как 
количественные, так и качественные показатели. 
Количественные показатели, такие как количество 
проведенных проверок и выявленных нарушений, 
позволяют оценить масштаб и интенсивность кон-
трольно-надзорной деятельности. Однако для 
более глубокого понимания эффективности необ-
ходимо учитывать и качественные аспекты, такие 
как степень соблюдения норм и стандартов, а 
также уровень доверия общественности к резуль-
татам проверок. Важным элементом оценки явля-
ется анализ обратной связи от субъектов, под-
вергшихся проверкам. Это позволяет выявить не 
только формальные нарушения, но и оценить 
обоснованность и справедливость применяемых 
мер. В ряде случаев в действиях надзорных орга-
нов просматривается не профилактическая, а 
карательная направленность, что может нега-
тивно сказываться на восприятии их деятельно-
сти обществом. Кроме того, в Германии активно 
используются современные технологии для повы-
шения прозрачности и объективности контроль-
но-надзорных мероприятий. Автоматизация про-
цессов и внедрение электронных систем докумен-
тооборота способствуют снижению уровня бюро-
кратии и повышению оперативности реагирования 
на выявленные нарушения. Это, в свою очередь, 
позволяет более эффективно координировать 
действия различных ведомств и улучшать взаимо-
действие с бизнесом. Таким образом, комплекс-
ный подход к оценке эффективности контроль-
но-надзорной деятельности, включающий как 
количественные, так и качественные показатели, 
а также использование современных технологий, 
способствует повышению результативности госу-
дарственного контроля в Германии.

Сравнительный анализ международного 
опыта в области контрольно-надзорной деятель-
ности позволяет выявить как общие тенденции, 
так и уникальные подходы, которые могут быть 
полезны для других юрисдикций. Германия, как 
страна с развитой правовой системой, демонстри-
рует высокую степень эффективности в этой 
сфере благодаря интеграции современных техно-
логий и активному участию общественности. 
Однако, для более полного понимания, важно 
рассмотреть опыт других стран.

В Соединенных Штатах Америки, например, 
контрольно-надзорная деятельность характеризу-
ется высокой степенью децентрализации и значи-
тельной ролью частного сектора. Это позволяет 
гибко реагировать на изменения в экономической 
и социальной среде, однако может приводить к 
недостаточной координации между различными 
уровнями власти. В отличие от Германии, где над-
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зорные функции часто выполняются специализи-
рованными государственными органами, в США 
значительная часть этих функций делегируется 
частным компаниям и независимым агентствам.

В Великобритании контрольно-надзорная 
деятельность также имеет свои особенности. 
Здесь акцент делается на превентивные меры и 
минимизацию административной нагрузки на биз-
нес. Это достигается за счет использования 
риск-ориентированного подхода, который позво-
ляет сосредоточить ресурсы на наиболее значи-
мых угрозах. Такой подход способствует повыше-
нию эффективности и снижению издержек, свя-
занных с контрольно-надзорной деятельностью. В 
Индии, напротив, акцент делается на прозрачно-
сти и подотчетности, что позволяет гражданам и 
организациям активно участвовать в процессе 
контроля и надзора. Это способствует повыше-
нию доверия к государственным органам и улуч-
шению качества предоставляемых услуг. 

Как отмечает Е.Н. Смирнова, «активное вне-
дрение современных информационных техноло-
гий в контрольно-надзорную деятельность пред-
полагает разработку серьезной теоретическо-пра-
вовой основы для их применения в государствен-
но-управленческой деятельности» [11]. Это 
подчеркивает необходимость создания правовой 
базы, которая обеспечит эффективное использо-
вание цифровых технологий в контексте государ-
ственного контроля и надзора. Таким образом, 
изучение зарубежного опыта и адаптация лучших 
практик могут значительно повысить эффектив-
ность и результативность контрольно-надзорной 
деятельности в России. Это требует не только 
внедрения новых технологий, но и пересмотра 
существующих подходов к оценке и управлению 
процессами контроля и надзора.

Адаптация зарубежного опыта в российскую 
систему государственного контроля и надзора 
представляет собой сложный и многогранный 
процесс, требующий учета как положительных, 
так и отрицательных аспектов международных 
практик. Одним из ключевых вызовов является 
необходимость интеграции риск-ориентирован-
ного подхода, который уже доказал свою эффек-
тивность в странах Европейского Союза. Этот 
подход позволяет сосредоточить ресурсы на наи-
более значимых и потенциально опасных объек-
тах контроля, что способствует повышению 
эффективности государственного управления.

Однако внедрение таких практик в России 
сталкивается с рядом барьеров. Во-первых, это 
отсутствие единой правовой базы, которая бы 
обеспечивала координацию действий между раз-
личными государственными органами. Как отме-

чает Т.А. Левоненкова, «отсутствие правовой базы 
влечет невозможность реализации в практике 
контрольной деятельности таких потенциальных 
возможностей ее координации, как обмен инфор-
мацией об объектах контроля, о выявленных 
нарушениях, планируемых контрольных меропри-
ятиях» [12]. Во-вторых, важным аспектом явля-
ется необходимость повышения прозрачности и 
подотчетности государственных органов, что осо-
бенно актуально в контексте децентрализован-
ного подхода, применяемого в Индии. Прозрач-
ность способствует укреплению доверия граждан 
к государственным институтам и улучшению каче-
ства предоставляемых услуг.

Для успешной адаптации зарубежного опыта 
в России необходимо разработать комплексную 
стратегию, включающую создание правовой базы 
для координации действий, внедрение современ-
ных информационных технологий и повышение 
уровня прозрачности. Это позволит не только 
повысить эффективность контрольно-надзорной 
деятельности, но и укрепить доверие граждан к 
государственным институтам, что является важ-
ным условием для устойчивого развития обще-
ства.

Исследование, проведенное в данной ста-
тье, подчеркивает значимость изучения зарубеж-
ного опыта в области государственного контроля и 
надзора для повышения эффективности этих про-
цессов в России. Авторы статьи акцентируют вни-
мание на различиях в подходах к контрольно-над-
зорной деятельности в Китае, Индии и странах 
Европейского Союза, что позволяет выявить как 
сильные, так и слабые стороны каждой из систем. 
Вклад авторов заключается в детальном сравни-
тельном анализе, который может служить основой 
для реформирования российской системы госу-
дарственного контроля. Значимость полученных 
результатов заключается в возможности адапта-
ции успешных международных практик к россий-
ским условиям, что может способствовать улуч-
шению качества государственного управления. В 
частности, внедрение риск-ориентированного 
подхода, активно применяемого в странах ЕС, 
может повысить эффективность распределения 
ресурсов и сосредоточить внимание на наиболее 
значимых объектах контроля. Как отмечает Т. А. 
Левоненкова, «необходимо прямо сформулиро-
вать критерии эффективности и результативности 
контрольно-надзорной деятельности» [13].

Будущие исследования могут быть направ-
лены на более детальное изучение специфики 
адаптации зарубежных практик в различных реги-
онах России. Это позволит учесть региональные 
особенности и разработать более гибкие и эффек-
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тивные механизмы государственного контроля и 
надзора. Также перспективным направлением 
является изучение возможностей интеграции 
современных информационных технологий в кон-
трольно-надзорную деятельность, что требует 
создания соответствующей правовой базы, как 
подчеркивает Е. Н. Смирнова [14].
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legislative and law enforcement practice is given. Situations of protection of Russian creditors when 
applying to the US courts are modeled. In the light of novelties of the practice of the Supreme Court 
of the Russian Federation, the characteristics of main and secondary (local) proceedings are given, 
compared with the recognized procedures in the USA - foreing main proceedings and foreing non-
main proceedings. The problem of execution on the territory of the Russian Federation of foreign 
analogues of bankruptcy determinations is analyzed. Conclusions and some suggestions for im-
provement of legislation are formulated.

Key words: сross-border insolvency, bankruptcy, United States, creditor, debtor, private inter-
national law, exequatur.

Введение:
Актуальность. В условиях международной 

экономической интеграции не исключается потеря 
рентабельности производств под давлением кон-
куренции и отрицательным воздействием транс-
национальных рыночных механизмов. Признание 
судами предприятий несостоятельными детерми-
нирует проблему удовлетворения требований кре-
диторов в учете баланса интересов, потенциально 
усложняемую иностранным элементом. Возни-
кает необходимость оптимизации материального 
и коллизионного юридического инструментария 
применительно к американскому и российскому 
правопорядку. 

Степень научной разработанности. В оте-
чественной юридической доктрине наибольший 
вклад в исследование конкурсного права внесли: 
В.С. Белых, В.В. Витрянский, А.В. Егоров, С.А. 
Карелина, В.Ф. Попондопуло, Е.Д. Суворов, М.В. 
Телюкина, И.В. Фролов, А.И. Шайдуллин и другие. 
Теоретические разработки института трансгра-
ничной несостоятельности принадлежат: Л.П. 
Ануфриевой, К.И. Евтееву, Н.В. Калининой, Е.В. 
Моховой, Л.Ю. Собиной и другим.

Целью исследования служит анализ теории 
и практики правового регулирования отношений, 
складывающихся при защите кредиторов в рам-
ках трансграничной несостоятельности по законо-
дательству России и США.

Методология. В статье использованы сле-
дующие методы: формально-догматический, 
сравнительно-правовой, анализ, аргументация, 
обобщение.

Основная часть:
В общем виде трансграничная несостоя-

тельность представляет собой неспособность 
субъекта оплатить установленный объем задол-
женностей перед кредиторами, в ходе установ-
ленных судом процедур в надлежащий срок, 
осложненную иностранным элементом [10, с. 
528]. Специфика коллизионной проблемы, свя-
занной с защитой кредиторов, в частности, может 
быть выражена: нахождением должника, имуще-
ства-конкурсной массы, иных кредиторов за пре-
делами национальной юрисдикции, признанием 
промежуточного акта иностранного суда на терри-

тории иного правопорядка, межгосударственным 
возбуждением конкурсного процесса [14, с. 201].

На сегодняшний день национальным арби-
тражным процессуальным законодательством не 
регламентировано специальных правил подсуд-
ности споров о трансграничном банкротстве. 
Между тем положениями п. 5-6 ст. 1 Федерального 
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» (далее – Закон о банкрот-
стве) установлено: во-первых, применение к ино-
странным кредиторам положений настоящего 
закона при отсутствии международного договора; 
во-вторых, признание решений судов иностран-
ных государств по делам о несостоятельности на 
территории РФ в соответствии с международными 
договорами, а при отсутствии таковых – примене-
ние взаимности [3]. К настоящему времени у РФ 
заключено несколько соответствующих соглаше-
ний, что свидетельствует о снижении привлека-
тельности инвестиционного климата для зарубеж-
ных компаний, затрудняет осуществление биз-
неса за границей и способствует отказам арби-
тражных судов в исполнении иностранных 
судебных актов [13, с. 627]. В основном они заклю-
чаются с дружественными государствами – напри-
мер, из СНГ [1]. С США аналогичные соглашения 
в сфере международного частного права отсут-
ствуют. В последнее время наблюдалась тенден-
ция отказов российских судов в возбуждении ино-
странных банкротств, в частности мотивирован-
ных: отсутствием международного договора в 
сфере трансграничной несостоятельности [5], 
недостаточностью иностранных экспертных 
заключений о возможности банкротства отече-
ственного бизнеса за рубежом [6], отсутствием 
факта доказанности взаимности [7]. Резюмируя, 
российские суды требуют документальных дока-
зательств реальной практики банкротств отече-
ственного бизнеса на территории иностранного 
государства, то есть подтверждения действитель-
ной взаимности, поскольку специальные трансна-
циональные соглашения отсутствуют. Как отме-
чает И.В. Гетьман-Павлова, принцип взаимности 
предполагает предоставление тождественного и 
определенного правового режима иностранным 
лицам на территории национального правопо-
рядка [9, с. 48]. Отметим, что разработчиками 
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ныне отклоненного проекта Федерального закона 
«О трансграничной несостоятельности (банкрот-
стве)» предлагалось отказаться от принципа вза-
имности, с чем вряд ли можно согласиться – для 
повышения экономической привлекательности 
иностранного бизнеса надлежит установить 
презумпцию взаимности [8].

В свою очередь суды США, отказывая рос-
сийским управляющим в признании основных 
процедур банкротства foreing main proceeding, 
неосновных процедур foreing non-main proceeding, 
апеллируют недоказанностью факта наличия 
«центра основных интересов» и «центра опера-
ций» в РФ [16]. Известно, что признание хотя бы 
одной из процедур позволило бы управляющему 
получить доступ к реализации активов на терри-
тории США, наложить на них запреты, тем самым 
защитив интересы российских кредиторов. Отме-
тим, что положения гл. 15 разд. 11 Свода законов 
США являются ярким примером гармонизации 
МЧП на национальном уровне, поскольку амери-
канский правопорядок инкорпорировал нормы 
Типового закона ЮНСИТРАЛ о трансграничной 
несостоятельности 1997 г. (далее – Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ) [15] [2]. 

В США признание bankruptcy courts «Ино-
странной основной процедуры» (foreing main 
proceeding) требует обязательного доказывания 
факта наличия «центра основных интересов» на 
территории зарубежного правопорядка. Отметим, 
что кодифицированный Свод не раскрывает эту 
категорию, однако устанавливает его презумпцию, 
аналогичную domicilium – наличие ПМЖ на терри-
тории зарубежного правопорядка. В ранее приве-
денном примере bankruptcy court указал критерий 
– постоянное намерение оставаться на этом 
месте. Эта презумпция является опровержимой – 
управляющему требовалось доказать, что центр 
основных интересов у должника в РФ, однако суд 
сослался на прецеденты и счел это злоупотребле-
нием по причинам: отсутствия доказательств 
манипуляций центром основных интересов, под-
держания близких отношений с лицами из РФ; 
10-летний временной интервал между призна-
нием должника банкротом и выездом в США; 
наличие прочих иностранных кредиторов [16].

«Иностранная неосновная процедура» 
(foreing non-main proceeding) требует обязатель-
ного доказывания факта наличия «центра опера-
ций» на территории зарубежного правопорядка. 
Презумпции как таковые здесь отсутствуют – тре-
буется доказать наличие постоянной экономиче-
ской активности. Одного лишь факта присутствия 
конкурсной массы/активов, регистрации бизнеса 
недостаточно. В нашем примере заявитель требо-
вал признания этой процедуры при непринятии 
судом основной, однако также получил отказ по 

причинам отсутствия доказательств: владения 
или пользования квартирой в РФ, постоянной эко-
номической активности [16]. 

Между тем совсем недавно Верховный суд 
РФ задал принципиально новый вектор подхода 
практики по двум аспектам. Во-первых, воспринят 
подход Типового закона ЮНСИТРАЛ в части диф-
ференциации производств по критерию центра 
основных интересов [4] [2]. Признание иностран-
ного лица банкротом возможно посредством двух 
процессуальных механизмов. Так, основное про-
изводство имеет место в случае концентрации 
основных интересов на территории РФ при фор-
мальной регистрации за рубежом. Критериями 
могут служить: базирование капитала в РФ, зна-
чительное число кредиторов-резидентов РФ и др. 
В этом механизме охватывается весь имуще-
ственный комплекс и все кредиторы – в там числе 
находящиеся за пределами РФ. В свою очередь 
локальное производство необходимо для защиты 
кредиторов-резидентов РФ, в обратной ситуации 
– концентрация основных интересов бизнеса 
находится за пределами РФ, при наличии части 
конкурсной массы/дочерних предприятий в РФ. 
Данный механизм актуален в ситуациях высоких 
пошлин за рубежом, международных санкций, 
отказа российского суда от признания основного 
производства. Резюмируя, второй случай носит 
факультативно-вспомогательный характер.

Во-вторых, задан главный критерий призна-
ния иностранного лица банкротом – наличие тес-
ной связи, которая может выражаться, например: 
нахождением центра основных интересов в РФ, 
аффилированностью с российской корпорацией, 
привлечением КДЛ иностранной компании к суб-
сидиарной ответственности, наличием значитель-
ного количества российских кредиторов, ориента-
цией бизнеса на местных лиц [4]. Ведущей каузой 
принципа тесной связи lex connectionis fermitatis 
служит определение наиболее оптимальной и 
эффективной национальной юрисдикции, которая 
будет рассматривать дело о банкротстве. Вместе 
с тем ранее в доктрине встречались позиции о 
допустимости применения базовой коллизионной 
формулы lex fori concursus, согласно которой под-
судность определяется правопорядком открытия 
конкурсного производства [11, с. 176]. Однако кон-
курсная масса на территории юрисдикции этой 
страны может быть незначительной, что явно не 
способствует защите имущественных интересов 
кредиторов. То же касается привязки lex societatis 
– учреждение бизнеса отнюдь на гарантирует 
наличия активов. Мы также придерживаемся под-
хода о том, что методологически тесная связь lex 
connectionis fermitatis является привязкой колли-
зионной нормы, позволяющей наиболее коррек-
тно определить компетентный правопорядок для 
дела о несостоятельности.
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Проблема признания и исполнения проме-
жуточных иностранных судебных решений уже 
неоднократно затрагивалась в доктрине. К.Г. 
Мовсесян считает, что применение Типового 
закона ЮНСИТРАЛ в качестве soft law имеет 
риски обхода коллективной процедуры банкрот-
ства, открытой в иностранном государстве [11, с. 
180]. А.Д. Севергин пишет, что арбитражное про-
цессуальное законодательство регламентирует 
порядок признания только решений судов ино-
странных государств [13, с. 630]. В буквальном 
истолковании абз. 1 п. 6 ст. 1 Закона о банкрот-
стве, термин «решения судебных актов» не пред-
полагает, например, признания на территории РФ 
процессуальных определений в рамках обосо-
бленных споров: о признании сделки должника 
недействительной и (или) применении послед-
ствий недействительности ничтожной сделки, об 
открытии конкурсного производства и пр. В силу 
сложности и длительности конкурсного процесса, 
обособленные споры представляют значимость, 
поскольку должен соблюдаться принцип баланса 
интересов субъектного состава. Решение этой 
проблемы требует адекватного законодательного 
реагирования, и будет способствовать не только 
эффективности защиты кредиторов, но и эконо-
мической привлекательности российского биз-
неса.

Заключение
Таким образом, защита отечественных кре-

диторов в США может осуществляться посред-
ством признания bankruptcy courts «Иностранной 
основной процедуры» (foreing main proceeding) и 
«Иностранной неосновной процедуры» (foreing 
non-main proceeding); в первом случае требуется 
доказать наличие «центра основных интересов», 
не злоупотребляя опровержимой презумпцией 
ПМЖ должника, во втором – «центра операций». 
Ныне ведущей коллизионной привязкой для опре-
деления подсудности дел о несостоятельности 
иностранных компаний в РФ служит тесная связь. 
Заданный Верховным судом РФ подход к делам о 
трансграничной несостоятельности позволит уси-
лить защиту российских кредиторов посредством 
механизмов оспаривания сделок, привлечения 
КДЛ к субсидиарной ответственности, субордина-
ции требований недобросовестных кредиторов, 
возможности дифференциации основного и 
локального производств по критерию центра 
основных интересов в учете отдельных положе-
ний Типового закона ЮНСИТРАЛ. В целях устра-
нения противоречий арбитражной практики по 
делам о признании иностранных банкротств и 
повышения инвестиционной привлекательности 
российского климата, следует изменить абз. 2 п. 6 
ст. 1 Закона о банкротстве, установив презумпцию 

взаимности и тем самым исключив «негативный 
подход» российских судов к истолкованию этого 
принципа. Альтернативным решением может 
послужить принятие РФ транснационального 
соглашения, посвященного регулированию транс-
граничной несостоятельности или закона, регули-
рующего данные отношения. Для возможности 
признания и исполнения «промежуточных» актов 
иностранных судов необходимо внести изменения 
в абз. 1 п. 6 ст. 1 Закона о банкротстве, устранив 
проблему буквального толкования термина 
«решение суда». Предлагается следующая редак-
ция:

6. «Акты судов иностранных государств по 
делам о несостоятельности (банкротстве) призна-
ются на территории Российской Федерации в 
соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации.

При отсутствии международных догово-
ров Российской Федерации акты судов ино-
странных государств по делам о несостоятель-
ности (банкротстве) признаются на террито-
рии Российской Федерации на началах презумп-
ции взаимности, если иное не предусмотрено 
федеральным законом».
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АПАРТАМЕНТАХ 
В СТРАНАХ, ВХОДИВШИХ В СОСТАВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ЮГОСЛАВИИ

Аннотация. В статье отражен анализ правового режима апартаментов в странах, 
входивших в состав Социалистической Югославии. Проведен анализ развития законода-
тельства об апартаментах в следующих странах: Хорватия, Сербия, Словения. Автор 
сравнивает австрийское и хорватское законодательства об апартаментах и приходит к 
выводу об их схожести. Помимо этого, автор делает вывод о том, что наибольшее разви-
тие законодательство об апартаментах получило именно в тех странах, которые как 
географически, так и политически ориентированы на развитие туризма. Автор делает 
вывод о том, что законодательство об апартаментах в странах, входивших в состав Со-
циалистической Югославии, находится на этапе формирования и развития. 

Ключевые слова: апартаменты, недвижимость, национальное законодательство, 
жилое помещение, аренда, договор, развитие, правовой режим
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CHARACTERISTICS OF APARTMENT LEGISLATION IN THE 
COUNTRIES THAT WERE PART OF SOCIALIST YUGOSLAVIA

Annotation. The article reflects the analysis of the legal regime of apartments in the countries 
that were part of Socialist Yugoslavia. The analysis of the development of legislation on apartments 
in the following countries is carried out: Croatia, Serbia, Slovenia. The author compares the Austrian 
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Актуальность исследования обуслов-
лена тем, что на территории стран, 
входивших в состав Социалистиче-

ской Югославии, проживает большое количество 
россиян, а за последние несколько лет их число 
увеличилось почти в два раза. Многие из них 
стали инвесторами и приобрели недвижимость, 
стали осуществлять предпринимательскую дея-
тельность по сдаче апартаментов в аренду. 
Помимо этого, на сегодняшний день в отечествен-
ной доктрине нет системного исследования зако-
нодательства иностранных государств об апарта-
ментах, входивших в состав Социалистической 
Югославии. Правовой режим апартаментов во 

многих странах Европейского союза отличается 
друг от друга, и нами уже было сделано исследо-
вание, характеризующее правовой режим апарта-
ментов в Австрии и Германии [1]. Целью же следу-
ющей статьи является комплексное определение 
правового режима апартаментов в государствах, 
ранее являвшихся членами Социалистической 
Югославии. Наибольший интерес для нас пред-
ставляют, как государства, принявшие отдельный 
нормативно-правовой акт, регулирующий аренду, 
куплю-продажу жилых и коммерческих помеще-
ний, так и государства, в которых следующие 
положения содержатся в Кодифицированных нор-
мативно-правовых актах.
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Наиболее прогрессивным законодатель-
ством об аренде и купле-продаже жилых и ком-
мерческих помещений является хорватское зако-
нодательство. Здесь, так же, как и в Австрии при-
нят самостоятельный нормативно-правовой акт, 
регулирующий отношения в сфере аренды жилых 
помещений – «Zakon o najmu stanova» (Закон об 
аренде апартаментов) (далее – Закон) [2]. 
«Stanova» - в переводе с хорватского означает 
«апартаменты». Ст. 2 Закона определяет апарта-
мент как: «совокупность комнат, предназначенных 
для проживания, с необходимыми боковыми 
помещениями, образующими один замкнутый 
блок здания и имеющими отдельный вход». 
Помимо этого, в ст. 2 говорится о том, что другие 
помещения в здании апартаментов, используе-
мые арендатором (гараж, прачечная, сушилка для 
белья и т.п.), могут быть предметом договора 
найма квартиры, за использование которых взи-
мается специальная плата. Из определения сразу 
можно понять, какими обязательными индивиду-
альными характеристиками должен обладать 
апартамент и какие помещения входят в его функ-
ционал. Схожее определение помещений в много-
функциональных зданиях можно встретить и в 
Проекте Федерального закона «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части регулирования 
отдельных правоотношений, возникающих в связи 
со строительством многофункциональных зда-
ний» (далее – Проект). Однако, сразу оговоримся, 
определение, представленное в Проекте лишь 
отчасти, только по своей структуре, напоминает 
определение из ст.2 Закона. Одной из интересных 
особенностей рассматриваемого Закона является 
обязанность государственных (муниципальных) 
органов вести реестр апартаментов, которые сда-
ются в аренду. Ст.26 Закона предусматривает обя-
занность арендодателя предоставить договор 
аренды, а также все изменения, касающиеся 
суммы арендной платы, в административный 
отдел единицы местного самоуправления и в ком-
петентную налоговую администрацию. Ч.2 ст.26 
Закона закрепляет за административным отделом 
единицы местного самоуправления, ответствен-
ного за жилищный вопрос, обязанность по веде-
нию перечня квартир, собственников, нанимате-
лей и сумм арендной платы. Следующая норма 
направлена, прежде всего, на легализацию биз-
неса и защиту интересов собственников апарта-
ментов и, по нашему мнению, может быть исполь-
зована при разработке и принятии отечественного 
законодательства об апартаментах. 

Также интерес представляет вопрос множе-
ственности субъектов договора. Дело в том, что в 

ч.1 ст. 4 Закона сказано, что: «Договор найма 
апартаментов заключается с одним лицом, а в 
исключительных случаях с обоими супругами», но 
в тексте Закона ничего не сказано о том, что необ-
ходимо понимать под «исключительным слу-
чаем», что не позволяет говорить с уверенностью 
о возможности заключения договора аренды с 
лицами, не состоящими в зарегистрированном 
браке. В отечественной практике заключения 
договоров аренды квартир мы ни разу не сталки-
вались с отказом заключать договор в случае, 
когда вместе с лицом, на чье имя заключается 
договор, будет проживать одно или несколько лиц. 
Обычно в таких случаях в специальном разделе 
договора делается просто пометка о том, что с 
арендатором будет проживать еще одно лицо, а 
далее указываются его персональные данные. В 
остальном Закон по своему содержанию похож на 
ГК РФ в части содержания объема прав и обязан-
ностей сторон договора и санкций за их неиспол-
нение. Теперь перейдем к рассмотрению законо-
дательства об апартаментах на территории Сер-
бии. 

В Сербии действует несколько норматив-
но-правовых актов, регулирующих владение, 
пользование и распоряжение жилыми объектами. 
Первым нормативно-правовым актом является 
«Закон о основама имовинских односа» (Закон об 
основах имущественных правоотношений) (далее 
– Закон). Следующий нормативно-правовой акт 
обладает чертами Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации, за исключения того, что Закон об 
основах имущественных отношений регулирует 
исключительно вопросы, связанные с владением, 
пользованием и распоряжением недвижимостью. 
Следующий нормативно-правовой акт с измене-
ниями и дополнениями продолжает действовать 
на территории Сербии с 1980 года. Закон не регу-
лирует вопросы, связанные с арендой жилых и 
коммерческих помещений. Определяющим фак-
тором здесь является то, что Сербия не имеет 
выхода к морю, в связи с чем, структура туризма 
отличается от хорватской или черногорской. 

На примере сравнения сербского и хорват-
ского законодательства об апартаментах можно 
увидеть, как диаметрально противоположно раз-
вивается система законодательства двух госу-
дарств, ранее состоявших в одном союзном госу-
дарстве. Думается, на это влияет несколько фак-
торов: 1. Хорватия исторически была ориентиро-
вана на такие страны, как Австрия и Германия, 
территория нынешней Хорватии вплоть до 1918 
года входила в состав державы Габсбургов, что не 
могло не отразиться на традициях, в том числе и 
нормотворческих; 2. Хорватия прибрежное госу-
дарство, ориентированное на туризм, ему необхо-
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димо иметь систему норм права о правилах 
аренды, владения, пользования и распоряжения 
апартаментами. 

Последней страной в нашем исследовании 
выступает Словения. В Словении действует 
«Stanovanjski zakon (SZ-1)» (Закон о жилье) 
(далее – Закон) [3], являющейся аналогом отече-
ственного Жилищного Кодекса РФ. В ст. 2 Закона 
зафиксирован перечень видов жилых домов и их 
характеристика. В ч. 2 ст. 2 Закона используется 
термин «počitniške hiše», что означает «апарта-
менты для отдыха/дома для отдыха». В ст. 24 
Закона зафиксирован объем прав и обязанностей 
арендатора и арендодателя апартаментов. Так, 
собственник апартаментов обязан немедленно 
уведомить управляющего комплексом апартамен-
тов о заключении или изменении договора аренды 
и сообщить ему имя нанимателя и количество 
лиц, указанных в договоре аренды. До момента 
уведомления должником по всем требованиям, 
возникающим из управления комплексом апарта-
ментов, считается собственник апартаментов. 
Также в Словении принят закон: «Zakon o varstvu 
kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb» (Закон 
о защите покупателей квартир и загородных 
домов) [4]. Словения старается адаптировать 
национальное законодательство под туристиче-
ские требования, защитить не только арендатора 
апартаментов, но и создать благоприятнее усло-
вия для ведения арендного бизнеса в целом. 

Наше исследование показывает, что в пер-
вую очередь стремятся сформировать и система-
тизировать законодательство об апартаментах 
именно те страны, которые географически более 
привлекательны для ведения туристического биз-
неса, но и политическая ориентация тоже играет 
свою роль, что мы показали на примере Хорват-
ского законодательства. Мы убеждены в том, что 

и Черногория, в скором времени, примется созда-
вать законодательную базу, регулирующую право-
вой режим апартаментов, т.к. туристический 
потенциал следующей страны велик и будет расти 
от года к году. Законодательство об апартаментах 
в описанных нами странах находится на стадии 
формирования и развития, что, по нашему мне-
нию, благоприятным образом будет влиять на раз-
витие предпринимательской деятельности.
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Представители западных геополитиче-
ских школ, исследуя направления 
формирования глобальных структур, 

на рубеже XX-XXI ст. вновь обратились к импер-
ской тематике. В англосаксонской геополитиче-
ской науке, в частности, произошел переход от 
государство-центричной доктрины национальной 
безопасности к модели многоуровневой общеми-
ровой устойчивости, а имперская идея преврати-
лась в современную концепцию государственного 
единства в новых масштабах. В этой связи воз-
рождение России, обретение ею национально-го-
сударственного достоинства не остается без вни-
мания со стороны англосаксонского мира.

Тезисом, который воспроизводят нынешние 
идеологи имперской парадигмы при объяснении 

оборонных черт русской геополитики, является 
констатация главной стратегической задачи гео-
политики США и Североатлантического союза - 
борьба с «непрерывной континентальной массой 
Российской империи, протянувшейся от Западной 
Малой Азии до Японского меридиана на Востоке» 
- был сформулирован в свое время американским 
адмиралом А. Мэхэном. Он считал, что обладание 
морями, контроль над ними и их использования 
являются важнейшими факторами в мировой 
истории, и стал основоположником талассократи-
ческой концепции геополитики. В своей работе 
«Действие морской силы на историю. 1660-1783 
годы» он обосновал положение, что страна, кото-
рая имеет морские границы, всегда обладает пре-
имуществами по сравнению с сухопутной держа-
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вой. Морская сила нации, по его концепции, опре-
деляется структурой побережья, легкостью 
доступа к морю, климатом и производительностью 
хозяйствования, превышает потребность обеспе-
чения ее населения [1]. Способность морских 
государств к коммерческой деятельности и успеш-
ной колонизации также влияет на морскую силу. 
Особое внимание в своей концепции А. Мэхэн 
оказывал таланту имперской нации основывать 
жизнеспособные колонии, которые значительно 
увеличивают ее морскую силу. На морскую мощь, 
согласно его идеями, также влияет характер пра-
вительства: деспотическая власть оценивается А. 
Мэхэном как действенная, но не надежная; пред-
ставительное правление является стабильным, 
однако не подверженным военных расходов. Для 
достижения морской мощи в мирное время А. 
Мэхэн советовал развивать промышленность, 
связанную с мореплаванием и соответствующие 
навыки народа, при подготовке к военным дей-
ствиям. Обязанностью правительства, по его мне-
нию, является поддержка боеспособности воору-
женного флота и его развитие, а также обеспече-
ние содержания морских баз и своих колоний, в 
частности во время войны. Морская стратегия, 
как писал Альфред Тайер Мэхэн, имеет своей 
целью основывать, поддерживать и увеличивать, 
как во время мира, так и во время войны, морское 
могущество страны [1].

Российские исследователи-сторонники 
имперского пути развития России в своих разра-
ботках широко используют теорию Мэхэма, и её 
потенциал «сдерживания» России, как важней-
шей континентальной державы, путем создания 
альянса государств, которые превосходят её в 
морской мощности, а также его идеи, развитые в 
работах X. Макиндера и Н. Спайкмена (понимая 
их как теоретическую основу глобального страте-
гического мышления американских политиков). 
Один из базовых постулатов геополитической 
науки о дуализме государств-представительниц 
Моря и Суши используется российскими геополи-
тиками при обосновании неизбежности и неиз-
менности противостояния континентальной Рос-
сии и морских держав. Российский геополитик В. 
Барис, например, констатирует, что геополитиче-
ская дихотомия теллурократии и талассократии в 
конечном счёте определяет внешнеполитическую 
стратегию государств, какими бы идеологиче-
скими установками и доктринами она ни обосно-
вывалась («капитализм-социализм», «Восток-За-
пад», «индустриализм-постиндустриализм» и т.п.) 
[2]. Положение о дуализме Моря и Суши в геопо-
литических концепциях, затрагивают имперскую 
тематику, развивал А. Панарин [3].

Российские ученые определяют базовые 
характеристики идей классиков геополитики и 

более поздних геостратегических концепций 
западных исследователей и осмысливают их зна-
чение для формирования современной междуна-
родной ситуации. Одним из важнейших научных 
контекстов, под влиянием которого формируется 
новая российская имперская идея, есть глобаль-
ное соперничество морских и континентальных 
империй и ведущее значение срединных земель 
для установления мирового господства. Разра-
ботки западных мыслителей XX в. подпитывают 
традиционную убежденность российских полито-
логов в значимости государственной мощи и 
эффективности авторитарных методов решения 
геополитических проблем. Т. Михайлов прямо 
называет «идеологией восстановления велико-
державного статуса страны» [4]. У основателей 
геополитики звучит идея предназначенности Рос-
сии быть великой державой и империей. Эта идея 
ярко была развита английским ученым X. Макин-
дером в доктрине евроазиатского Хартленда как 
«географической оси истории», ключа к мировому 
господству. Современные западные и российские 
исследователи отмечают актуальность импер-
ского понимания географии X. Дж. Макиндера, 
который в работе «Географическая ось истории» 
(1904) изложил главную свою концепцию - «сре-
динной земли» («Хартленд») - согласно которой 
центром мировых политических процессов явля-
ется Евразия как оптимальный регион для уста-
новления контроля в глобальной политике. Осе-
вым регионом мировой политики Евразию делают 
природные условия, богатство природных ресур-
сов и выгодное геополитическое положение. Мир, 
согласно концепции Макиндера, является про-
странством, где разворачивается соперничество 
великих империй, а победит и превратится в 
мировую империю та из них, которая сумеет овла-
деть «Хартлендом». Важнейшие исторические 
события, которые влияют на судьбы мира, как 
утверждал Макиндер, происходят в определён-
ных географических регионах, которые распола-
гаются на границе вокруг континентального про-
странства Евразии, названных им «географиче-
ской осью истории». Государственную мощь, 
таким образом, Макиндер связывал с прочностью 
позиций государства на суше, а «осевой регион» 
он определил как природный центр силы.

Исследовав особенности геополитического 
развития Евразии, X. Макиндер назвал ее «Осью 
Кружения Истории». Неравномерность развития 
Евразии в его теории объясняется тем, что если 
по краям она вовлечена в активность мирового 
развития, то ее основная, центральная внутрикон-
тинентальных часть остается практически не 
затронутой этим развитием. Сначала осевой 
областью истории Макиндер называет Централь-
ную Азию, откуда татаро-монголы вторглись в 
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Европу, однако после Великих географических 
открытий, по его концепции, центральное геопо-
литическое положения стала занимать Европа, 
приокеанские государства: Америка и Австралия. 
Это состояние изменила транспортная револю-
ция, в начале XX в. перераспределив баланс гео-
политического влияния в сторону сухопутных 
стран - Центральных районов Евразии. Статус 
осевого государства, таким образом, приобрела 
Россия, стратегическое положение которой в 
Евразии позволяет одновременно получать и 
наносить удары по всем направлениям, за исклю-
чением северного. По мнению Макиндера, Россия 
занимает исключительно выгодное стратегиче-
ское положение на Евразийском континенте: осо-
бенностью России как геополитической оси исто-
рии является её территориальная и демографи-
ческая достаточность для выполнения функции 
континентальной интеграции.

Кроме «Хартленда» - ядра мирового острова, 
X. Макиндер в структуре Земли выделяет зону 
мирового острова (Европа, Азия. Африка) - «госу-
дарства, граничащие с морем» - внутренний полу-
месяц (включающий некоторые государства 
Европы, Передней и Восточной Азии, Индия, Тай-
вань, Филиппины и Индонезию) и внешний полу-
месяц (Англия, США, Южная Африка, Австралия, 
Канада и Япония). Из соотношения этих зон X. 
Макиндер вывел формулу мирового господства: 
«Кто владеет Восточной Европой, тот владеет 
Хартлендом. Кто владеет Хартлендом, тот вла-
деет Мировым Островом. Кто владеет Мировым 
Островом, тот владеет миром». Соответственно, 
X. Макиндер утверждал, что государство, контро-
лирующее пространство между Германией и цен-
тральной Сибирью, сможет контролировать весь 
мир. Действенность этой формулы он подтверж-
дал противостоянием греков и римлян, а также 
морских и сухопутных стран современной ему 
Европы [5].

Географические факторы «Хартленда» для 
Макиндера заданы природой и должны привести к 
возникновению единой мировой империи. Импе-
рию он считал организмом, переросшей свой пер-
воначальный «естественный ареал» и обречен-
ный вести непрерывную борьбу с другими полити-
ческими организмами за регионы мира, не являю-
щегося его природными ареалами. Таким образом, 
крупные государства вынуждены конкурировать 
между собой в ограниченной мировой системе, 
где они могут увеличивать свою мощность только 
за счт друг друга. Возникновение мировой импе-
рии X. Макиндер считал возможным при установ-
лении контроля над океаническим пространством 
и получении могущества на морях.

Концепция Макиндера предполагала необ-
ходимость поддержания мирового баланса силы. 

Он был уверен, что Великобритания и Япония 
должны оказывать влияние на соседние земли, 
сохраняя здесь силовой баланс как противовес 
экспансионистской внутренней мощи «Харт-
ленда», поскольку будущее мира зависит от 
сохранения этого баланса. X. Макиндер отмечал, 
что геополитические термины переносимы в иде-
ологические характеристики (внешний полумесяц 
соответствует либеральной, демократической 
идеологии, внутренний полумесяц является сме-
шанной, промежуточной моделью, а ось - недемо-
кратической, авторитарной идеологической систе-
мой). Анализируя возможность России реализо-
вать свои стремления к мировому господству, 
Макиндер пришел к выводу, что российское госу-
дарство, которое возьмёт под свой политический 
контроль огромный Азиатский регион, превра-
тится в могущественную в экономическом и воен-
ном плане мировую империю, которой будет по 
силам завоевать мировое господство (путём нару-
шения баланса сил в пользу осевого государства, 
его экспансии на пограничные территории Евро-А-
зии и использование её необъятных континен-
тальных ресурсов для постройки флота, который 
сделает её мировой империей). В своей теории 
Макиндер называл Россию «монгольской импе-
рией», выступающей как носитель и проводник 
«славянской отсталости» и «азиатской деструк-
тивности». Он обосновывал необходимость и раз-
рабатывал проект геостратегической борьбы с 
Россией. Макиндер утверждал значение «Харт-
ленда» как «мирового центра милитаризма», 
который необходимо сдерживать в пользу всего 
человечества, и доказывал необходимость рас-
членения Восточной Европы на множество госу-
дарств, поставленных в неравное между собой 
положение при постоянном подогреве соперниче-
ства между ними.

Со временем X. Макиндер пересмотрел 
свою версию мировой геополитики, создав «дру-
гую геополитическую концепцию». Согласно её 
положениям, из состава Хартленда были исклю-
чены области, расположенные к востоку от Енисе-
я-Леналенд и тяготеющие к внутреннему полуме-
сяцу. Соответственно в его состав включались 
Северная Атлантика (северная часть Атлантиче-
ского океана), к которой относятся Западная 
Европа, Англия и Америка со странами Кариб-
ского бассейна. Он опубликовал статью под назва-
нием «Земной шар и достижение мира», в которой 
идентифицировал «Хартленд» с СССР. X. Макин-
дер понимал идею империи как единого экономи-
ческого пространства, прежде всего, структуриро-
ванного в соответствии с интересами британской 
метрополии.

Позже Н. Спайкмен дополнил концепцию 
Макиндера идеей окружающего «серединную 
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землю» «Римленда» - пояса государств и союзов 
по периметру «Хартленда», который позволит 
решить проблему нейтрализации мощности СССР 
[6]. Спайкмен рассматривал материковое ядро   
Евразии как основу противостояния мировой мор-
ской империи, а З. Бжезинский развил идеи Н. 
Спайкмена планом расчленения «Хартленда-Рос-
сии». Однако западные геополитики утверждают, 
что именно Макиндеру удалось изобрести фор-
мулу, которая определяет непреходящую решаю-
щую роль Евразии в мировом балансе сил, подхо-
дящую для удержания этого баланса в разное 
время, и продолжает использоваться современ-
ными геополитиками в проектах XXI в.

Сложности международных отношений, свя-
занные с распадом СССР, повысили актуальность 
исследования трудов X. Макиндера и его последо-
вателей, однако, мнения западных исследовате-
лей разделились. Канадский исследователь Л. 
Хекимоглу, например, пришел к выводу, что вся 
теория Хартленда, выдвинутая X. Макиндером, 
неверна с самого начала, в результате чего эта 
ошибка и по сей день продолжает деформировать 
как представление о Центральной Азии у населя-
ющих ее народов и жителей других стран мира, 
так и проводимую политику как в регионе, так и по 
отношению к нему. Он обращает внимание на 
сложное положение (в географическом плане), в 
котором Центральная Азия оказалась в эпоху 
стремительной глобализации, и доказывает, что 
множество мифов, «вдохновленных» Макиндеро-
вым призраком Хартленда, а также пристраст-
ными и ложными неолиберальными догмами, 
часто мешают выработке стратегий, которые 
позволили бы выйти из сложившейся ситуации [7].

Л. Хекимоглу утверждает, что теория Харт-
ленда выжила вовсе не потому, что её основопо-
лагающие предпосылки были весомыми, а аргу-
менты безупречными, а в связи с тем, что выводы, 
сделанные Макиндером, и представленные им 
рекомендации, касающиеся сдерживания России, 
прекрасно вписались в идеологическую схему 
«холодной войны», царившую в мире почти всю 
вторую половину XX в. Призрак ошибочного Харт-
ленда все еще бродит по миру, при этом назвать 
его безропотным и безопасным, по убеждению 
канадского геополитика, никак нельзя [7].

Сложившаяся в регионе ситуация после раз-
вала Советского Союза, считает Л. Хекимоглу, без 
сомнения, доказывает ошибочность основных 
предпосылок и аргументов Макиндера: «Харт-
ленда никогда не было, «ось» никогда там не про-
ходила» [7]. Однако, как утверждает Хекимоглу, до 
тех пор, пока ошибочный постулат о Хартленде 
будет определять рамки восприятия региона и 
пока не будет четко признано, что регион и его 
жители в эпоху глобализации находятся в небла-

гоприятном географическом положении, народы 
сегодняшней Центральной Азии, стремясь осуще-
ствить свои несбыточные надежды, и дальше 
будут терять драгоценное время, после каждого 
фальстарта возвращаясь на исходные позиции. 
По его мнению, имея несчастье быть регионом, 
куда очень трудно добраться, Центральная Азия 
скорее напоминает глобализируемую безысход-
ность мира [7].

Л. Хекимоглу не одинок в своем убеждении. 
В середине 1980-х гг., например, английский 
исследователь Дж. Паркер отмечал, что теория 
Хартленда снискала популярность не благодаря 
важности основополагающих аргументов, а 
потому, что хорошо вписалась в идеологическую 
схему «холодной войны» [Цит. по 7]. Дж. Сакс, 
один из известнейших идеологов рыночных 
реформ в так называемых «странах с переходной 
экономикой», в статье, написанной в 1997 г., полу-
чившей широкий резонанс, обращал внимание на 
затруднительное положение «тех стран, которым 
[в век глобального капитализма] география ока-
зана медвежью услугу» [Цит. по 7].

По мнению французского геополитика Ф. 
Виелмини, противоположному вышеизложенным, 
фундаментальные идеи Макиндера о евразий-
ском Хартленде и по сей день позволяют лучше 
всего объяснить стратегические изменения на 
постсоветском пространстве (в том числе развер-
тывание сил США) [8]. Отправным пунктом ана-
лиза Ф. Виелмин и служит тот факт, что с исчезно-
вением биполярного мира положения Соединен-
ных Штатов, стремящихся удержать мировую 
гегемонию, стало напоминать положение Велико-
британии в начале XX в. [8]. При этом, констати-
рует Виелмини, сегодня главная угроза для геге-
монии атлантического государства может исхо-
дить из укрепления связей между континенталь-
ными государствами. Если развитие таких связей 
дойдет до уровня устойчивого альянса, это может 
обернуться образованием континентального 
сообщества государств как альтернативы мор-
скому государству» [8].

Однако, как утверждает Виелмини, более 
глубокое понимание открытой британским геогра-
фом евразийской динамики и её роли в мире 
может послужить для обоснования совершенно 
иной позиции, чем та, которую сформулировал 
Макиндер: её можно понимать как стимул для 
перехода от политики взаимного получения вну-
тренних континентальных государств к сотрудни-
честву между ними [8]. Тот факт, что именно тео-
рия Макиндера является важнейшим и неотъем-
лемым фактором американской политики к вос-
току от Атлантического океана, по мнению 
Виелмини, стал совершенно очевидным после 
распада СССР: ничто так хорошо, как эта теория, 
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не позволяет понять стратегическое развертыва-
ние и другие действия США в Великом Хартленде, 
включающим Ближний Восток. После первых 
колебаний, отмеченных в начале 1990-х гг., усугу-
бленных шоком от внезапного исчезновения дав-
него противника, политика Вашингтона на всех 
трех критических театрах очевидным образом 
пошла путями, обозначенными английским гео-
графом 100 лет назад, и сходство нынешних уси-
лий Белого дома с прежней стратегией Британ-
ской империи бросается в глаза. Влияние Макин-
дера отчетливо просматривается, например, в 
последовательном стремлении оградить «новую» 
Восточную Европу не только от России, как было 
завещано британцем, но и от цивилизационного 
ядра Евросоюза. В данном случае речь идет о 
стратегии, призванной предотвратить формиро-
вание независимого геополитического актора на 
решающей «платформе демократии» [8]. Новая 
американская адаптация идей британского стра-
тега реализовалась в дальнейшем устремлении к 
северу от прежней линии удержания. Это устрем-
ление просматривается в поддержке Соединен-
ными Штатами региональной группировки ГУУАМ 
(Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Мол-
дова) [8].

Таким образом, нынешняя международная 
ситуация, как считает Виелмини, во многом обу-
словлена именно наследием Макиндера; его тео-
рии живут во внешнеполитической практике, и 
влияние их можно ощутить в любой точке неста-
бильности современного мира. Как он пишет, 
сегодня это порождение имперских геополитиче-
ских маневров, совершаемых у нас на глазах, осо-
бенно опасно, поскольку оно реализуется в жизнь 
в тот самый момент, когда США переживают струк-
турный кризис своей способности контролировать 
события в мире [8]. Идеи Макиндера «усиливают 
напряженность и рождают новые конфликты. 
Вместо того чтобы обеспечить безопасность реги-
она, Соединенные Штаты инициируют гонку за 
создание здесь военных баз» [8]. По убеждению 
Ф. Виелмини, наследие Макиндера необходимо 
переосмыслить в контексте объективных условий 
нового столетия, и тогда эту теорию можно будет 
использовать для развития евроазиатского 
сотрудничества, к которому призывала и немец-
кая школа геополитики до прихода нацистов, а 
сегодня её возможность открывает альянс: Бер-
лин-Москва, сформировавшийся как ответ на 
агрессию в Ираке. Такое развитие, новый «Харт-
ленд» необходимы, чтобы остановить логику бес-
конечной войны, направляющей действия Соеди-
ненных Штатов [8].

«Макиндер детерминистом не был», 
утверждает один из самых известных геополити-
ков Х. Грей [9]. По его мнению, классическая гео-

политическая теория Макиндера «устойчива к 
любой критике хотя бы потому, что пережила ее» 
[10]. К. Грей защищает идеи Макиндера: «Достой-
ные соболезнования заявления о смерти геополи-
тики в лучшем случае преждевременны, а скорее 
всего, просто ошибочны» [10]. В публикациях Грея 
содержится утверждение, что Макиндер справед-
ливо видел в Хартленде «неизменную и посто-
янно присутствующую геостратегическую реаль-
ность первостепенной важности» и его теория 
доказала свою верность в двадцатом веке и 
вполне может доказать ее в двадцать первом.

Географ Дж. Тоуэл ставит под колебание 
приверженность Макиндеру демократии. Он 
утверждает, что взгляды Макиндера были не 
демократическими в современном смысле слова, 
а патриархальными: в соответствии с ними руко-
водство лучше оставить в руках компетентной 
элиты [Цит. 9, с. 114]. По сути, как точно отмечает 
М. Полель, название «Демократические идеалы и 
реальность» было дано книге Макиндера явно 
ошибочно [11].

Ник Мегоран подчеркивает, что публикации 
последних лет, а также коллоквиумы в Лондоне, 
Глазго и Ташкенте показывают, что интерес к 
идеям X. Макиндера совсем не угас. Он выделяет 
среди исследований его работ два важных направ-
ления: анализ того, как теории Макиндера приме-
няются в сфере международных отношений, и 
попытки выявить интеллектуальные корни этих 
теорий [12]. По его убеждению, среди исследова-
телей этого подхода одни принимают наследие 
Макиндера в штыки, другие относятся к нему вос-
торженно, но все единодушны в том, что три его 
самых известных труда нельзя рассматривать в 
отрыве от времени и места их создания, от био-
графии и общих представлений. которые направ-
ляли мнение их автора [12].

Российские геополитики-«имперцы» воспри-
няли идею о глобальном превосходстве России, 
занимающей пространство «Хартленда»; споры 
среди российских исследователей стали развора-
чиваться в последние несколько лет вокруг идей 
X. Макиндера, прежде всего по поводу того, можно 
ли в начале XXI в. воспринимать их всерьёз или 
только со значительными оговорками и услови-
ями, или ими вообще можно пренебрегать. А. 
Зотов, сотрудник Института востоковедения Рос-
сийской академии наук, критикуя интерес США к 
Узбекистану, не рассматривает империалистиче-
ские идеи и империалистическую политику Макин-
дера, а видит Центральную Азию как простой 
вакуум энергии, свободное поле, на котором 
сошлись внешние силы. Он деполитизирует гео-
политику, выдвигая простые и субъективные аргу-
менты в пользу российского доминирования в 
регионе, но представляет их как констатацию 
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естественных и исторических реалий, вытекаю-
щих из геополитических истин, которые, в свою 
очередь, исходят из неизменных реалий мировой 
геополитики [См.: 13; 14]. Б. Эргашев утверждает, 
что наследие Макиндера можно рассматривать 
как исторический шедевр, в значении временного 
охвата и концептуализации практически не имею-
щий соперников. По его мнению, концепция X. 
Макиндера отличается упрощением описания 
мироустройства, а его историко-политический кру-
гозор можно назвать достаточно ограниченным. Б. 
Эргашев доказывает неактуальность концепции 
Макиндера: «чтобы Хартлендом снова заинтере-
совались действительно сильные государства, 
вероятно, необходимы колоссальные сдвиги в 
мировом балансе силы, где основными претен-
дентами на власть будут Китай или Россия. Но 
даже тогда он вряд ли станет таким желанным 
«призом», как, скажем, Восточная Азия, Юго-Вос-
точная Азия или регион Персидского залива» [14]. 
Г. Зюганов, напротив, указывает, что современные 
идеологи «глобализации по-американски» для 
обоснования американской гегемонии активно 
используют геополитическое аргументирование. 
В современной политической практике США и 
НАТО, по его убеждению, используется весь спи-
сок закономерностей, выявленных классиками 
геополитики в течение двух последних столетий, 
до этого всего, борьба за контроль над русским 
«сердцем мира». Согласно его логике, стремле-
ние к установлению контроля над Хартлендом, к 
чему призывали X. Макиндер и Н. Спайкмен, 
сегодня находит своё выражение в том, что 
Вашингтон не стесняясь, почти открыто всеми 
средствами поддерживает политический раскол 
на территории бывшего СССР между Россией и 
странами остального СНГ, особенно между Рос-
сией и Украиной, Россией и Казахстаном [15].

Геополитическое положение России в 
«сердце» евразийского континента является фак-
том, который для российских идеологов импер-
ской парадигмы действительно привлекателен 
для разработки проектов континентальной 
системы. Евразия в геополитических концепциях 
русских «имперцев» и в современности выступает 
как гигантская природная мощь, трудно проникно-
венная для морских империй. Российские идео-
логи имперской идеи значительное внимание уде-
ляют влиянию X. Дж. Макиндера на идеи форми-
рования континентального союза во главе с Рос-
сией, способного достичь полного владычества в 
Евразии, затем в регионе «мирового острова», и 
поставить все возможные ресурсы этого «острова» 
на службу своим планам мирового владычества.

Так, М. Ильин, исследуя развитие макинде-
ровских построений, для разъяснения значения 
концентрации пространств вокруг географической 

оси истории считает необходимым привлечение 
данных о концентрическом расположении конти-
нентов О. Карпатского, гипотезу о дрейфе конти-
нентов А. Вегенера, о расширяющейся Земле О. 
Хильгенберга, и, наконец, принцип подобия хори-
онов или «земных миров» А. Ретеюма [16]. Рос-
сийские идеологи имперской парадигмы опери-
руют фундаментальными геополитическими тер-
минами, такими как «Евразия», «Хартленд», 
«Римленд» при объяснении неизбежности стол-
кновения основных субъектов геополитики, кон-
статируя подавление проигравших духовных 
доминант. Российские авторы также обращают 
внимание на оговорки, сделанные X. Макиндером, 
написавшим эссе о географической оси истории 
как Великой Империи степей, центре Старого 
Света, кем бы он ни был управляем. Обосновывая 
необходимость формирования континентального 
блока, который будет противостоять атлантиче-
скому, российские авторы используют разновид-
ности идеи «Хартленда» которая подчеркивает 
«исключительность» географического положения 
Восточной Европы в борьбе государств за миро-
вое господство и приводят положения американ-
ской геополитической доктрины о всеобщности 
американских стратегических интересов, а также 
«необходимость» для геополитики США баз, рас-
положенных на достаточно далеком расстоянии 
от американских границ. Основным элементом 
англосакской геополитики, который ввёл Макин-
дер как основоположник теллурократической кон-
цепции геополитики и на который ориентируются 
российские геополитики, является препятствие 
любыми доступными средствами созданию Евра-
зийского блока, прежде всего, стратегического 
союза России и Германии.

Середина XIX-начало XX ст. принято считать 
расцветом европейского империализма. Россий-
ский исследователь А. Магун утверждает, что под 
влиянием опыта бонапартизма начиная с 1850-х 
гг. у К. Франца, а затем, в книге 1882 г. у Б. Бауэра 
впервые возникает критический термин «импери-
ализм», сразу приобретаемый в качестве эконо-
мического, так и политического значения [17]. По 
другой версии, термин «империализм» в 1890-е 
был изобретен британским либералом Дж. Гобсо-
ном, после чего он стал использоваться в геопо-
литических исследованиях (прежде всего, X. 
Макиндером). Представитель экономической тео-
рии Дж. Гобсон подробно описал капиталистиче-
скую природу империализма. По его убеждению, 
основная идея империи в древнем и средневеко-
вом смысле слова заключалась в идее федера-
ции государств под гегемонией одного из них, 
охватывающего весь известный и признанный 
мир (как его понимал Рим в своем термине «рах 
гоmаnа»). В этот период, по его мнению, империа-
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лизм включал в себя подлинный элемент интер-
национализма, который не изменился даже с 
падением Рима. Концепция единой империи, 
обладающая политическим авторитетом над всем 
цивилизованным миром, по его идеям, пережила 
все судьбы Священной Римской империи, и тео-
рия единого государства, разделенного в админи-
стративных целях, «идеального единства импе-
рии», продолжали существовать [18]. Империи 
Дж. Гобсон классифицировал на экстенсивные и 
интенсивные, считая последние следствием влия-
ния мирного творчества. Именно для таких импе-
рий он отрицал естественные причины упадка. 
Империализм же, как писал Дж. Гобсон является 
природно-исторической доктриной, рассматрива-
емой с национальной точки зрения. Английский 
империализм, например, носящий, главным обра-
зом, экономический характер, по убеждению Дж. 
Гобсона, стремился скрыть поддерживаемую им 
протекционистскую систему финансов громкими 
политическими. успехами, дав название им «Вели-
кая Имперская Федерация» [18]. Согласно есте-
ственной истории, продолжает Гобсон, эта док-
трина быстро приобрела все пестроты нравствен-
ного и религиозного великолепия, и была перене-
сена в возвышенную атмосферу «воинственного 
христианства» и «культурного миссионерства», 
что обязывает обучать всех и каждому «искусству 
хорошо управлять» и «честно работать». Как 
пишет Гобсон, известное заявление лорда Роз-
бери о том, что Британская империя является 
«самым крупным в мире агентством для насажде-
ния всеобщего блага, когда-либо известного 
миру», всегда будет служить главным оправда-
нием империализма [18].

Подчеркивая отрицательные черты импери-
ализма, Гобсон констатирует, что в его условиях 
народы, нарушая границы естественной ассими-
ляции, превращают здоровое состязание разных 
национальных типов в разбойную борьбу сопер-
ничающих империй. Дж. Гобсон приходит к выводу, 
что империализм является попыткой крупных 
вожаков промышленности расширить канал для 
притока своих чрезмерных богатств: отыскивая 
иностранные рынки и располагая за границей 
свои капиталы, они пускают, таким образом, в 
оборот свои товары и капиталы. Империализм и 
демократическое правление, как утверждал Дж. 
Гобсон, не имеют между собой ничего общего: они 
отличаются друг от друга по духу, по своей поли-
тике и по своим методам: «Дух империализма 
отравляет идею демократии, заложенную во мне-
нии и характере народа» [18].

Империализм, по выводам Дж. Гобсона, слу-
жит двойной цели: он обеспечивает частные мате-
риальные выгоды привилегированных классов 

капиталистов и торговцев за общественный счёт и 
одновременно поддерживает дело консерва-
тизма, отвлекая энергию и внимание общества от 
внутренних непорядков в сторону внешней прак-
тической политики. Таким образом, называть 
империализм национальной политикой, по его 
убеждению, «дерзкая ложь: интересы народа про-
тивоположны каждому шагу политической экспан-
сии». Осуждая империализм, Гобсон считает, что 
не в природе вещей – тратить природные богат-
ства страны на милитаризм, войны и рискованную 
и беспринципную дипломатию ради отыскания 
рынков для товаров и чрезмерных капиталов. Раз-
умное передовое общество, правильно сочетаю-
щее хозяйственные и воспитательные методы, 
уравновешивая одни другими, будет регулировать 
свое потребление в соответствии с увеличиваю-
щейся производительностью и сможет найти пол-
ное применение для неограниченного количества 
капитала и труда в границах государства, в кото-
ром оно живет [18]. Знаменитая фраза, приписы-
вающаяся Наполеону, о том, что «великие импе-
рии умирают от несварения желудка», указывает, 
как писал Гобсон, на значение империалистиче-
ских процессов, происходящих и после того, как 
«формальное» расширение закончилось [18].

Гобсон утверждает, что империализм отве-
чает интересам лишь некоторых отдельных клас-
сов, а никак не интересам всего народа, и, как 
правило, является навязанной ему политикой. Он 
подчеркивает незаконность употребления народ-
ных средств в защиту и поощрение частных 
финансовых интересов. Разница между империа-
лизмом и колонизацией, по его убеждению, заклю-
чается в следующем: во-первых – почти все 
современное расширение европейских государств 
реализовалось в политическом поглощении тро-
пических и подтропических стран, в которых 
белые не могут селиться со своими семьями; 
во-вторых – почти все эти земли густо заселены 
«низшими расами». Таким образом, современная 
территориальная экспансия метрополий резко 
отличается от колонизации бедно обитаемых 
земель умеренной зоны, куда белые колонисты 
приносят с собой систему управления, промыш-
ленность и другие достижения цивилизации род-
ной страны. Россия, как пишет Дж. Гобсон, – един-
ственная страна на севере, активно распростра-
няющая своё господство, одиноко идёт по пути 
своего империалистического развития; её импе-
риализм отличается от империализма других госу-
дарств тем, что он, главным образом, тянется к 
Азии и осуществляется путем непосредственного 
расширения имперских границ, выражаясь преи-
мущественно в колониальной политике для зем-
ледельческих и промышленных регулярно прово-
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димых целей. Впрочем, как он считает, совер-
шенно очевидно, что экспансия России хотя и 
носит более нормальный и естественный харак-
тер, чем в странах нового империализма, однако, 
приведет её, в конце концов, в столкновение с 
притязаниями и стремлениями империализма в 
Азии и принудит к коллизии с ними (особенно бла-
годаря быстрому развитию России) [18].

Анализируя империалистические методы 
внешнеполитической деятельности, Гобсон заме-
чает, что одно дело войти в федерацию свобод-
ных самоуправляющихся государств на равных 
правах со всеми, и совсем другое – быть пригла-
шенным для содействия захвату бесчисленного, 
всё возрастающего числа зависимых колоний, 
которые должны стать собственностью одного из 
федерированных государств. Чем яснее колонии 
поймут сомнительный характер возлагаемой на 
них ответственности, тем большую нерешитель-
ность они проявят [18]. Гобсон предупреждал, что 
народ, вооруженный всеми производительными 
ресурсами, необходимыми для дальнейшего вну-
треннего развития своей страны, может обра-
титься против своего цивилизатора; избавившись 
от его промышленной опеки, он станет продавать 
дешевле его на своих собственных рынках, он 
захватит в свои руки его иностранные рынки и 
присвоить себе остальную часть культурной 
работы, которую ещё остается сделать в других 
невинных частях земного шара (когда писал о 
Китае) [18].

В частности. Дж. Гобсон дальновидно пред-
сказал возникновение более широкого объедине-
ния западных стран в форме «Европейской Феде-
рации Великих Государств», которая, по его 
убеждению, воспроизведет многие черты позд-
нейшей Римской империи, которая не будет спо-
собствовать развитию мировой цивилизации, а, 
наоборот, создаст ужасную опасность парази-
тизма Запада [18]. Как он считал, нельзя «при-
влечь весь мир к такой цивилизации, которая 
позволила бы включить все народы в общий 
союз», так что всегда будет существовать угроза, 
исходящая от государств, «оставшихся за бор-
том». Именно в этом Гобсон видит всеобщую 
судьбу и всех империй прошлого. Согласно его 
концепции империализма, подобное «естествен-
ное приближение к всемирной федерации и веч-
ному миру» не отвечает направлениям реальной 
политической эволюции, активности международ-
ной кооперации, политической солидарности 
между народами. Тем не менее, он допускает воз-
можность в будущем содействия пан-славистской, 
пан-германской, пан-британской или пан-роман-
ской федераций развития интернационализма 
при условии, что подобные союзы будут добро-
вольными и достаточно эластичными [18].

На основе классических геополитических 
концепций сторонники отечественной имперской 
парадигмы разрабатывают собственные геополи-
тические проекты, пользующиеся популярностью 
не только в России, но и в постсоветских странах. 
Продолжение либерально-ориентированного гео-
стратегического курса в конце XX в., согласно их 
основному содержанию, было признано губитель-
ным для России; этому признанию предшество-
вал провал надежд и иллюзий российских экспер-
тов на ослабление международной напряженно-
сти после окончания холодной войны и пересмотр 
начал геополитической напряженности в мире. 
Многие российские геополитики сейчас считают, 
что США и Европа продолжают тактику, испытан-
ную в период холодной войны, ограничивающую 
роль России как великого государства и ослабляя 
её геополитические позиции. Для системы между-
народных отношений современности свойственны 
объективные закономерности, вызывающие даль-
нейшее дробление территории России, если не 
произойдет её выход на мировой уровень в сфере 
экономического развития. Геополитическое закре-
пление достижения превосходства и победы 
стран талассократических над телурократиче-
скими обеспеченное контролем первых над Евра-
зийским Хартлендом, согласно этой логике, тре-
бует ответных современных проектов российских 
геополитиков.
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Геополитическое своеобразие, резкий 
слом существовавших общественных 
институтов и политической организации 

общества, с которого началось установление 
советской власти на просторах бывшей Россий-
ской Империи, последующая необходимость 
удержания власти и построения новых обще-
ственных институтов, и как следствие происходя-
щих процессов – миллионы детей, оказавшихся 
вне семьи [5], предопределили построение в 
СССР новой публичной разветвленной системы 
защиты детства. В противоположность правилам, 
действовавшим в дореволюционной России, в 
СССР утверждался принципиально новый уни-
версальный семейно – правовой статус ребёнка, 
которому корреспондируют обязанности родите-
лей по факту рождения [1].

Провозглашение воспитания и охраны дет-
ства публичной (государственной), отразившейся 
в Декретах ВЦИК и СНК РСФСР от 18.12.1917 «О 
гражданском браке, о детях и о ведении книг актов 
состояния»1 и от 19.12.1917 «О расторжении бра-
ка»2 и Декрете СНК РСФСР от 31.10.1918 «Поло-
жение о социальном обеспечении трудящихся»3, 
соответствовавшее революционной идеологии 
равноправия и политическим целям Советской 
власти, привело к формированию в первом совет-
ском кодифицированном семейно-правовом акте 
– Кодексе законов об актах гражданского состоя-
ния, брачном, семейном и опекунском праве (при-
нят ВЦИК 16.09.1918) 4 (далее - КЗАГС) дефини-
ции универсального правового статуса ребенка 
как субъекта семейных прав. Правовое положе-
ние ребенка устанавливалось посредством госу-
дарственной регистрации происхождения вне 
зависимости от наличия брака между родителями 
(ст. 133), и регламентировалось Разделом III 
КЗАГС в статьях, закреплявших происхождение 
детей (ст. 133-144), личные (ст. 145-159) и имуще-
ственные (ст.160-171) права и обязанности детей 
и родителей, права и обязанности лиц, состоящих 
в родстве (ст.172-181). Детско – родительские пра-
воотношения приобрели в советском праве юри-

1  Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 18.12.1917 «О 
гражданском браке, о детях и о ведении книг актов 
состояния» // Собрание узаконений и распоряжений 
рабочего и крестьянского Правительства от 29 декабря 
1917 г. № 11. С. 160.

2  Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 19.12.1917 «О 
расторжении брака» // Собрание узаконений и распоря-
жений рабочего и крестьянского Правительства от 27 
декабря 1917 г. № 10. С. 152.

3  Декрет СНК РСФСР от 31.10.1918 «Положение 
о социальном обеспечении трудящихся» // СУ РСФСР. 
1918. № 89. ст. 906.

4  Кодекс законов об актах гражданского состоя-
ния, брачном, семейном и опекунском праве (принят 
ВЦИК 16.09.1918) // СУ РСФСР. 1918. № 76 – 77. ст. 818.

дически двусторонний характер. Наряду с указан-
ным правовым оформлением семейно – право-
вого статуса детей, советскому ребёнку гаранти-
ровалось право на воспитание, но не право на 
воспитание в семье.

Если в царской России дети «выбывали» из 
семьи по воле родителей, становясь подкиды-
шами, в новом государстве родители исключались 
из жизни ребёнка по причинам, имеющим полити-
ческий и социальный контекст: первая мировая 
война, революция, голод, установление контроля 
над населением в формах депортации, репрес-
сий. Порождаемое этими причинами явление мас-
сового появления детей, оказавшихся вне семьи, 
будет именоваться безнадзорностью и беспризор-
ностью [4].

Дезавуирование общественных институтов 
защиты детства, сложившихся в дореволюцион-
ной России, отрицание частных форм воспитания 
[3] и меценатства [5], наряду с масштабами 
захлестнувшее новое советское государство 
явлениями безнадзорности и беспризорности, 
когда потребность в воспитании детей, нуждаю-
щихся в защите, и не могла бы быть реализована 
посредством эксплуатации частных форм воспи-
тания, повлекло становление новой системы 
защиты детства, базировавшейся не на развитии 
форм реализации семейно – правового статуса 
детей[2]. 

В преамбуле Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 
08.03.1926 «Об утверждении Положения о меро-
приятиях по борьбе с детской беспризорностью в 
Р.С.Ф.С.Р.»5 (далее – Декрет) указывается: «Импе-
риалистическая война 1914 - 1919 гг., гражданская 
война 1918 - 1920 гг. и бедствие голода, постигшее 
в 1921 году Поволжье, создали огромное количе-
ство беспризорных. В настоящее время Совет-
ская власть тратит десятки миллионов рублей на 
цели борьбы с детской беспризорностью и преду-
преждения дальнейшего ее роста».

В соответствие с пунктами 1 и 2 Положения 
о мероприятиях по борьбе с детской беспризорно-
стью в Р.С.Ф.С.Р. Декрета беспризорными, нужда-
ющимися в полном обеспечении и воспитании, 
признавались дети, не достигшие 16 – летнего 
возраста, такие как: 

- круглые сироты, а также не имеющие 
братьев и сестер, которые были бы обязаны и 
могли бы принять на себя заботу о них;

- потерявшие связь с родителями и род-
ственниками;

- изъятые постановлением суда или комис-
сией по делам о несовершеннолетних из семьи, 

5  Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 08.03.1926 «Об 
утверждении Положения о мероприятиях по борьбе с 
детской беспризорностью в Р.С.Ф.С.Р.» // СУ РСФСР. 
1926. № 19. Ст. 143.
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вследствие преступной или порочной жизни их 
родителей или лиц, у которых они воспитывались, 
или вследствие злоупотреблений в отношении их 
родительскими правами;

- подкинутые.
Нуждающимися в охране, в мерах времен-

ной или частичной помощи и воспитания призна-
вались дети: 

- оказавшиеся беспризорными вследствие 
тяжелой болезни или инва-лидности, лишающей 
полной трудоспособности, родителей или лиц, у 
которых они воспитывались, в тех случаях, когда 
последние не пользуются пособием от государ-
ства, а также дети, находящиеся на попечении 
одной только матери, лишенной всякого зара-
ботка и не получающей материальной поддержки 
от мужа, родственников или других лиц;

- оказавшиеся беспризорными вследствие 
временного отсутствия их родителей или лиц, на 
содержании которых они находились и воспиты-
вались (как-то: лишения их свободы, нахождения 
в больнице на излечении и проч.).

Основной общей политико – правовой кате-
горией на длительный период времени, определя-
ющей построение системы защиты детства в 
СССР станет категория беспризорных. Из содер-
жания приведенных пунктов Декрета следует, что 
беспризорность расценивалась как состояние 
отсутствия попечения. Понятие попечения в ука-
занном документе включало в себя надзор и 
содержание.

Основной универсальной мерой правовой 
охраны, применяемой к беспризорным детям, вне 
зависимости от их правового положения, явля-
лось помещение в учреждения различного типа 
(пункт 4 Положения о мероприятиях по борьбе с 
детской беспризорностью в Р.С.Ф.С.Р. Декрета): 
охраны материнства и детства, ясли, детские 
очаги, сады, приемно – распределительные пун-
кты, лечебные, медико – педагогические учрежде-
ния, производственные, промышленные и сель-
ско-хозяйственные трудовые учреждения, учеб-
но-производственные мастерские, профессио-
нальные школы и техникумы, передача в обучение 
кооперативным объединениям, и, наконец, поме-
щение в трудовые дома, колонии и учреждения 
Народного Комиссариата Внутренних Дел.

Целью воспитания детей в учреждениях 
была их интеграция в единственный существую-
щий в СССР класс граждан – трудящихся, что 
ярко прослеживается в постановлении ВЦИК и 
СНК РСФСР от 20.06.1927 года «О плане борьбы 
с детской беспризорностью»1, поэтому право на 

1  Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 
20.06.1927 года «О плане борьбы с детской беспризор-
ностью» // СУ РСФСР. 1927. № 65. ст. 446.

воспитание в семье не являлось характеристикой 
правового статуса детей, подлежащих охране 
государства.

Так в пункте 2 постановления ВЦИК и СНК 
РСФСР от 20.06.1927 года «О плане борьбы с дет-
ской беспризорностью» указывается: «В резуль-
тате проведения в жизнь мероприятий Правитель-
ства, отмечается ряд достижений в области 
борьбы с беспризорностью. В частности, усили-
лось внимание к делу трудовой подготовки воспи-
танников детских домов, увеличилось число под-
ростков, работающих в мастерских и в сельском 
хозяйстве, возросло число воспитанников, выпу-
скаемых из детских домов на производство, отда-
ваемых в обучение кустарям и ремесленникам, в 
артели, в крестьянские семьи и т.п.». 

Передача на воспитание в семью (установ-
ление опеки, помещение в семьи трудящихся, 
допускаемые подпунктами а и б пункта 4 Декрета 
ВЦИК, СНК РСФСР от 08.03.1926 «Об утвержде-
нии Положения о мероприятиях по борьбе с дет-
ской беспризорностью в Р.С.Ф.С.Р.») становилась 
лишь одним из возможных и неприоритетно 
используемых способов, посредством которых, 
решалась проблема надзора и содержания бес-
призорного ребёнка. Впрочем, впоследствии эко-
номическая ресурсоёмкость содержания системы 
учреждений и многочисленность детей, оказав-
шихся вне семьи, определит правовой экскурс в 
сторону использования частных форм воспитания 
детей.

Уже в Постановлении СНК СССР от 
23.01.1942 № 75 «Об устройстве детей, остав-
шихся без родителей»2 в пункте 5 предписыва-
ется: «Считать необходимым широко развить 
патронирование детей в семьях рабочих, служа-
щих и колхозников…». В Постановлении СНК 
РСФСР от 08.04.1943 «Об утверждении Инструк-
ции Наркомпроса РСФСР, Наркомздрава РСФСР, 
Наркомюста РСФСР о патронировании, опеке и 
усыновлении детей, оставшихся без родителей»3 
детализируются механизмы и условия передачи 
детей на воспитание частным лицам в формах 
патронирования, усыновления, опеки.

Однако, помещение ребёнка в учреждение 
оставалось основной универсальной мерой реа-
гирования системы защиты детства, соответству-
ющей социальным реалиям (численности детей) 
и не требующей детализации правового статуса 

2  Постановление СНК СССР от 23.01.1942 № 75 
«Об устройстве детей, оставшихся без родителей» // 
СП СССР. 1942. № 2. ст. 26.

3  Постановление СНК РСФСР от 08.04.1943 
«Об утверждении Инструкции Наркомпроса РСФСР, 
Наркомздрава РСФСР, Наркомюста РСФСР о патрони-
ровании, опеке и усыновлении детей, оставшихся без 
родителей» // СП РСФСР. 1943. N 3. ст. 24.
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ребёнка, на общее явление, которое должна 
устранить система защиты детства посредством 
органов НКВД – безнадзорность. Это обуславли-
вало расширение сети приёмников – распредели-
телей (пункты 3, 10 Постановления СНК СССР от 
23.01.1942 № 75 «Об устройстве детей, остав-
шихся без родителей»). В компетенцию органов 
НКВД в соответствие с пунктами 3, 4 Постановле-
ния вменялось:

- выявление детей и размещение в приёмни-
ках – распределителях;

- участие в последующем направлении 
детей из приёмников - распределителей в детские 
учреждения (здравоохранения, образования), на 
патронирование, детей старше 14 лет - на работу.

Такой механизм «закрепления» ребёнка 
определяется как устройство (пункты 1, 4 Поста-
новления СНК СССР от 23.01.1942 № 75 «Об 
устройстве детей, оставшихся без родителей»). В 
соответствие с п. 2 Постановления образовыва-
лись Комиссии по устройству детей, оставшихся 
без родителей, в составе зам. председателя 
исполнительного комитета и представителей про-
фсоюзов, ВЛКСМ, органов НКВД, народного обра-
зования и здравоохранения (прототип существую-
щей в современной системе защиты детства - тер-
риториальной комиссии по делам и защите прав 
несовершеннолетних).

Так, в начале становления системы защиты 
детства в СССР на первый план вышло понятие 
беспризорности (а иначе отсутствия попечения, 
при котором осуществляется надзор и материаль-
ное обеспечение ребёнка) и безнадзорности, 
оттеснив понятие сиротства, уступило место лик-
видации беспризорности. Надзор за воспитанием 
детей в трудящихся советских граждан сменил 
существовавшее прежде в дореволюционной Рос-
сии призрение (радение о сохранении жизни 
детей). Устройство или помещение ребёнка в 
учреждение государственного воспитания, явля-
ясь решением проблемы ликвидации беспризор-
ности и преступности, установления порядка, 
одновременно станет на длительное время уни-
версальной мерой реализации правового статуса 

советского ребёнка, оставшегося без попечения 
родителей, соответствующее социальным реа-
лиям и гарантирующее ребёнку право на воспита-
ние и интеграцию в трудовой класс. 
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Развитие научно-технического про-
гресса в начале 21 века достигло 
такого уровня, что информационные 

технологии стали неотъемлемой частью жизни 

как рядовых обывателей, так и фактором, задаю-
щим вектор развития государства практически во 
всех его сферах: от экономики и международной 
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DOI: 10.24412/2076-1503-2025-2-128-131



129

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2025

 ИСТОРИЯ   ГОСУДАРСТВА И  ПРАВА  РОССИИ

В Российской Федерации в последние годы 
выработан и реализуется комплекс мер по созда-
нию критической информационной инфраструк-
туры (далее по тексту КИИ РФ) и охране указан-
ного цифрового массива от криминальных посяга-
тельств. В числе таковых, безусловно, следует 
признать принятие Федерального закона от 26 
июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критиче-
ской информационной инфраструктуры Россий-
ской Федерации», а также установление в 2018 
году уголовной ответственности за неправомер-
ное воздействие на данный материально-вирту-
альный субстрат путём введения в действующий 
УК РФ соответствующей нормы (ст. 274.1 УК РФ).

Вместе с тем, анализ складывающейся опе-
ративной обстановки позволяет сделать вывод о 
том, что данная норма, недостаточно применя-
ется на практике.

Однако, анализ складывающейся оператив-
ной обстановки свидетельствует о низкой востре-
бованности данного состава в правоприменитель-
ной деятельности. Так, например, в 2024 году (с 
января по сентябрь) в производстве органов пред-
варительного расследования находилось 146 уго-
ловных дел, возбужденных по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 274.1 УК РФ. из них 
только 67 возбуждены в отчетном периоде, окон-
чено производством и направлено в суд с обвини-
тельным заключением 88 дел по которым к ответ-
ственности привлечено 33 человека [6].

Сложившаяся ситуация обусловлена рядом 
причин, среди которых основное место в научной 
литературе многочисленными исследователями 
(И.Р. Бегишев, И.И. Бикеев, С.Д. Гайфутдинов, 
Р.И. Дремлюга, К.Н. Евдокимов и др.) отводится 
неопределённости нормативных предписаний, 
закреплённых в ст. 274.1 УК РФ, снижающих 
эффективность её применения [1-4]. 

Указанные вопросы не теряют своей акту-
альности ввиду развития научного прогресса, ока-
зывающего непосредственное влияние на пре-
ступность в исследуемой области в части роста 
профессионализма и появления новых способов 
совершения преступлений в сфере компьютерной 
информации, а также необходимости адекватного 
противодействия данному процессу со стороны 
всех заинтересованных лиц. Изложенное свиде-
тельствуют о значимости дальнейшей разработки 
темы настоящей магистерской диссертации для 
науки и практики применения нормы, предусмо-
тренной ст.274.1 УК РФ.

Объектом настоящей работы являются 
общественные отношения, складывающиеся в 
сфере регулирования следующих процессов: 
доступа к компьютерной информации; создания, 

использования и распространения компьютерных 
программ; эксплуатации средств хранения, обра-
ботки или передачи компьютерной информации и 
информационно-телекоммуникационных сетей.

В качестве предмета исследования высту-
пают исторические нормы законодательства, 
ставшие основой для современного устанав-
ливления ответственности за преступления в сере 
компьютерной информации, в том числе за непра-
вомерное воздействие на критическую информа-
ционную инфраструктуру Российской Федерации 
(ст.274.1 УК РФ).

Основной целью работы является исследо-
вание исторических аспектов установления уго-
ловной ответственности за неправомерное воз-
действие на критическую информационную 
инфраструктуру Российской Федерации.

Поставленная цель предполагает решение 
следующих задач:

- исследование авторских позиций в отноше-
нии анализа исторических предпосылок установ-
ления уголовной ответственности за неправомер-
ное воздействие на критическую информацион-
ную инфраструктуру Российской Федерации;

- изучение ранее действующего уголовного 
законодательства в информационной сфере.

Методологической основой работы является 
диалектический метод познания социально-пра-
вовых явлений, а также системный, сравнитель-
ный, структурно-функциональный и другие 
методы научного познания. 

Криминализация любого действия или без-
действия предполагает наличие определенных 
сложившихся условий, предваряющих развитие 
любого государственного образования. Вместе с 
тем, следует сразу же подчеркнуть, что относи-
тельно ст. 274.1 УК РФ нельзя использовать тра-
диционный подход, применяемый различными 
учеными при исследовании исторических предпо-
сылок появления указанной нормы в действую-
щем законодательстве. Очевидно абсурдным 
представляется в этом смысле анализ правовых 
источников Древней Руси, Российской империи, 
государства послеоктябрьского переворота, 
поскольку цифровая эволюция ведет свое начало 
именно с 40-х г.г. ХХ века. Именно к этому времен-
ному периоду развитие техники, общественных 
отношений, а также информации в мировом изме-
рении достигло такого состояния, при котором 
управлять процессом хранения, систематизации 
и передачи последней одной биологической осо-
бью стало практически невозможным. Это обусло-
вило изобретение первых электронно-вычисли-
тельных материальных субстратов или ЭВМ, а в 
дальнейшем и появление целой науки, изучаю-
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щей управление различными, в том числе инфор-
мационными системами, основоположником кото-
рой принято считать американского ученого-мате-
матика Ноберта Виннера[5]. Современная кибер-
нетика апеллирует таким понятием как 
информационная система, состоящая из опреде-
ленного числа элементов, вступающих между 
собой в разнообразные связи и обладающих спо-
собностью запоминания информации и взаимного 
обмена последней. Более подробно некоторые 
особенности и направления данной науки, имею-
щие значимость для цели настоящего исследова-
ния, будут рассмотрены нами в рамках второго 
параграфа настоящей главы.

В СССР широкое распространение аналого-
вые компьютеры получили в 1970-х г.г. ХХ века. 
Серийный выпуск позволил применять их в каче-
стве инструментария для решения прикладных 
задач в различных областях науки и народного 
хозяйства.

Из отечественных правовых источников 
интерес представляет, прежде всего, уголовное 
законодательство СССР, в частности Уголовный 
кодекс РСФСР (далее по тексту УК РСФСР), при-
нятый в 1960 году. В рамках предмета настоящего 
исследования следует выделить некоторые 
нормы, охраняющие государственные интересы, 
предусмотренные в Главе 1 Государственные пре-
ступления УК РСФСР. Так, например, ст. 69 УК 
РСФР предусматривала уголовную ответствен-
ность за вредительство. Данное деяние могло 
быть совершено как путем активных действий, так 
и бездействия. Своей целевой направленностью 
оно имело срыв работы государственных объек-
тов промышленности, транспортной инфраструк-
туры, различных отраслей народного хозяйства, 
денежной системы, деятельности государствен-
ных органов или общественных организаций с 
целью ослабления Советского государства. В 
качестве средства совершения указанного крими-
нального деяния использовались, как видно из 
приводимого выше текста нормы, именно ресурсы 
государственных или общественных предприя-
тий, либо организаций. Можно смело утверждать, 
что законодатель в этом случае предполагал 
использование любых ресурсов, в том числе и 
цифровых, которые начали появляться как раз во 
время действия данного нормативного правового 
акта. 

Деяние относилось к категории особо опас-
ных государственных преступлений и наказыва-
лось лишением свободы на срок от восьми до пят-
надцати лет с конфискацией имущества.

Специальными нормами по отношению к ст. 
69 УК РСФСР выступали ст.ст. 86 и 86.1 УК РСФСР. 
Первая предусматривала уголовную ответствен-
ность за совершенные умышленно повреждение 
путей сообщения и транспортных средств, средств 
связи или сигнализации, которое повлекло или 
могло повлечь крушение поезда, аварию корабля 
или нарушение нормальной работы транспорта и 
связи. Вторая включала в себя уголовно-наказуе-
мое деяние в виде повреждения или разрушения 
нефте-, газопроводов и нефтепродуктопроводов, 
а также технологически связанных с ними объек-
тов, сооружений, средств связи, автоматики, сиг-
нализации, которые повлекли или могли повлечь 
нарушение нормальной работы трубопроводов. 
Оба деяния относились к иным государственным 
преступлениям и устанавливали реальное нака-
зание от 3-х до 15-ти лет лишения свободы.

Логичным представляется здесь вывод о 
том, что дальнейшая криминализация действий, 
связанных с посягательствами на электрон- 
ные цифровые ресурсы в отечественном законо-
дательстве связана напрямую с процессами циф-
ровой трансформации, которыми характери- 
зовались основные сферы жизнедеятельности 
обычного человека в частности и государства в 
целом.

Список литературы:

[1] Бегишев И. Р., Бикеев И. И. Преступления 
в сфере обращения цифровой информации. 
Казань: Издательство «Познание», 2020. – 300 с.

[2] Гайфутдинов Р. Р. Понятие и квалифика-
ция преступлений против безопасности компью-
терной информации: специальность 12.00.08 
«Уголовное право и криминология; уголовно-ис-
полнительное право»: Дисс. ...канд. Юрид. наук. 
Казань, 2017. – 243 с.

[3] Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная 
сторона преступления и ее установление. Воро-
неж: Издательство Воронежского университета, 
1974. – 243с.

[4] Евдокимов К.Н. Противодействие ком-
пьютерной преступности: теория, законодатель-
ство, практика: Дисс. … д-ра юрид. наук: 12.00.08. 
М., 2021. -557 с.

[5] Ноберт Виннер Кибернетика и общество. 
Человеческое применение человеческих существ. 
М.: AST publishers. 2019. C.14.

[6] Статистические данные ФГКУ «Главный 
информационно-аналитический центр МВД  
России». Форма «1- ЕГС», книга 5. Сводный отчет 
по России за январь-сентябрь 2024г. URL:  
//https://xn––b1aew.xn––p1ai/folder/101762/
item/15304733/.



131

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2025

 ИСТОРИЯ   ГОСУДАРСТВА И  ПРАВА  РОССИИ

Spisok literatury:

[1] Begishev I. R., Bikeev I. I. Prestupleniya v 
sfere obrashcheniya cifrovoj informacii. Kazan’: 
Izdatel’stvo «Poznanie», 2020. – 300 s.

[2] Gajfutdinov R. R. Ponyatie i kvalifikaciya 
prestuplenij protiv bezopasnosti komp’yuternoj infor-
macii: special’nost’ 12.00.08 «Ugolovnoe pravo i 
kriminologiya; ugolovno-ispolnitel’noe pravo»: Diss. 
...kand. YUrid. nauk. Kazan’, 2017. – 243 s.

[3] Dagel’ P.S., Kotov D.P. Sub”ektivnaya sto-
rona prestupleniya i ee ustanovlenie. Voronezh: 
Izdatel’stvo Voronezhskogo universiteta, 1974. – 243 s.

[4] Evdokimov K.N. Protivodejstvie komp’yu- 
ternoj prestupnosti: teoriya, zakonodatel’stvo, prak-
tika: Diss. … d-ra yurid. nauk: 12.00.08. M., 2021. 
-557 s.

[5] Nobert Vinner Kibernetika i obshchestvo. 
CHelovecheskoe primenenie chelovecheskih sush-
chestv. M.: AST publishers. 2019. C.14.

[6] Statisticheskie dannye FGKU «Glavnyj infor-
macionno-analiticheskij centr MVD Rossii». Forma 
«1- EGS», kniga 5. Svodnyj otchet po Rossii za yan-
var’-sentyabr’ 2024g. URL: //https://xn––b1aew.xn––
p1ai/folder/101762/item/15304733/.



132

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2025

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ГАЛЛЯМОВ Данил Раисович,
студент,

Московский государственный 
юридический университет

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Россия, г. Москва,

e-mail: danil-gallyamov@mail.ru

Научный руководитель: 
НЕЧЕВИН Дмитрий Константинович,

доктор юр. наук, профессор 
Московский государственный 

юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

Россия, г. Москва,
e-mail: DKNECHEVIN@msal.ru
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Аннотация. В этой статье рассматривается роль советской прокуратуры в  
Нюрнбергском процессе. Вторая мировая война, самая кровопролитная в истории челове-
чества, была преступлением против мира. Создание Международного трибунала в Нюр-
нберге стало ответом на желание общества сурово наказать нацистскую армию и впер-
вые в истории осудило трагедию национального масштаба. Четыре державы сформирова-
ли свои прокурорские группы. Государственные обвинители от СССР проявили свои лучшие 
профессиональные качества – невероятное самообладание, логику, ум, настойчивость и 
последовательность. Итоги военного трибунала в Нюрнберге также оказали влияние на 
юридическое нормотворчество нашей страны в целом. Советская сторона обвинения по-
лучила колоссальный практический опыт. Имя Романа Андреевича Руденко запомнил весь 
мир. Его легендарное самообладание позволило представить ему неопровержимые улики 
зверств фашистов. Он был прекрасным оратором, а стал ещё и опытным обвинителем. 
Его роль в главном процессе против нацистской Германии повлияла на становление лично-
сти прокурора. Обвинительные речи и продуманные допросы подсудимых, аргументиро-
ванные заключения помогли Советскому Союзу доказать вину фашистских захватчиков. 
Так судьи международного трибунала узнали о гибели мирных граждан, ужасном содержа-
нии военнопленных, использовании рабского труда людей, разграблении культурных ценно-
стей и в целом, обо всех военных преступлениях гитлеровцев. Обвиняемые были признаны 
виновными в особо тяжких преступлениях против мира и человечества.
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Annotation. This article examines the role of the Soviet prosecutor’s office in the Nuremberg 
Trials. The Second World War, the bloodiest in human history, was a crime against peace. The cre-
ation of the International Tribunal in Nuremberg was a response to the public’s desire to severely 
punish the Nazi army and, for the first time in history, condemned a tragedy of national proportions. 
Four powers formed their own prosecutorial teams. The state prosecutors from the USSR demon-
strated their best professional qualities - incredible self-control, logic, intelligence, persistence and 
consistency. The results of the Nuremberg military tribunal also had an impact on the legal rulemak-
ing of our country as a whole. The Soviet side of the prosecution gained tremendous practical expe-
rience. The whole world remembered the name of Roman Andreevich Rudenko. His legendary 
self-control allowed him to present irrefutable evidence of Nazi atrocities. He was an excellent speak-
er, and he also became an experienced prosecutor. His role in the main trial against Nazi Germany 
influenced the formation of the prosecutor’s personality. The accusatory speeches and thoughtful 
interrogations of the defendants, as well as reasoned conclusions, helped the Soviet Union prove the 
guilt of the fascist invaders. This is how the judges of the international tribunal learned about the 
deaths of civilians, the terrible detention of prisoners of war, the use of human slave labor, the looting 
of cultural property and, in general, about all the war crimes of the Nazis. The defendants were found 
guilty of particularly grave crimes against peace and humanity.

Key words: Nuremberg Trials, USSR Prosecutor’s Office, R.A.Rudenko, International Military 
Tribunal, World War II, fight against fascism, war criminals, death penalty. 

История, связанная с деятельностью 
Международного военного трибунала, 
невозможна без рассмотрения в нем 

роли советских прокуроров. Безусловно, обвини-
тели от СССР проделали масштабную работу, 
направленную на установление и структурирова-
ние доказательств, проведение многочисленных 
процессуальных действий. Они также смогли в 
ходе самого процесса добиться обвинительных 
приговоров для подсудимых. Советская сторона 
обвинения на Международном военном трибу-
нале в г. Нюрнберг была представлена прокуро-
рами, у которых был богатый практический опыт, а 
в годы Великой отечественной войны они прини-
мали активное участие в процессах над фаши-
стами, совершавшими преступления на террито-
рии СССР. «История знает немало примеров 
жестокости и бесчеловечности кровавых престу-
плений, но никогда еще зверства и злодеяния не 
совершались в таких масштабах, в каких их тво-
рили фашисты в 1941-1945 гг.».

Первой страной, объявившей о своем наме-
рении провести судебный процесс за преступле-
ния нацистов, был Советский Союз. Это было в 
1944 году, еще до окончания войны, и он был в 
оппозиции к американцам, которые в то время 
поддерживали план министра финансов США 
Генри Моргетау-младшего. План Моргентау был 
направлен на полную денацификацию Германии и 
серьезные экономические репарации. Это дела-
лось для того, чтобы превратить Германию в сла-
бое аграрное государство. Что касается индиви-
дуальной уголовной ответственности, «предложе-
ние Моргентау «око за око» предполагало безот-
лагательный расстрел многих видных нацистских 

лидеров во время захвата или изгнание их в отда-
ленные уголки мира. Согласно плану Моргентау, 
немецкие военнопленные будут вынуждены вос-
станавливать Европу» [5]. Британцы также не 
были заинтересованы в создании суда над наци-
стами. Уинстон Черчилль просто выступал за рас-
стрел главных нацистских военных преступников. 
Конечно, советское понимание концепции судеб-
ного процесса было совсем иным, чем его значе-
ние на Западе. Для СССР судебные разбиратель-
ства, которые они хотели провести в Берлине, 
стали бы «показательными процессами» того 
типа, к которым они привыкли при Иосифе Ста-
лине. Фактически, генерал-майор И.Т. Никитченко, 
судья, назначенный Советским Союзом в МВТ, 
ранее председательствовал на некоторых из 
самых печально известных сталинских процессов 
во время чисток 1936-1938 годов. И.Т. Никитченко 
публично выразил свое мнение о том, что все 
обвиняемые были виновны еще до начала разби-
рательства в МВТ:

«Мы имеем здесь дело с главными воен-
ными преступниками, которые уже осуждены и 
чье осуждение уже объявлено как в Московской, 
так и в Крымской [имея в виду Ялтинскую] декла-
рациях глав правительств...Вся идея заключается 
в том, чтобы обеспечить быстрое и справедливое 
наказание за преступление» [6, c.16].

Затем он добавил: «Если... судья должен 
быть беспристрастным [в Нюрнберге], это приве-
дет только к ненужным задержкам» [6, c.17].

Взгляды И.Т. Никитченко также коренились в 
ином понимании роли, которую судья играет в уго-
ловном процессе. Советская правовая система 
была смоделирована по образцу взгляда конти-
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нентальной Европы на уголовный процесс. Как 
объясняет Роберт Конот: «В отличие от проце-
дуры в англо-американском праве, где прокурор и 
защитник являются противниками, а судья высту-
пает в качестве арбитра, в континентальном 
праве прокурор, защитник и судья все отвечают за 
достижение истины. Таким образом, И.Т. Никит-
ченко на самом деле не понимал, что имел в виду 
Джексон, когда подчеркивал, что судьи должны 
быть независимыми и беспристрастными... » [1, 
c.18]. 

Когда пришло время выносить решение, И.Т. 
Никитченко не согласился с тремя оправдатель-
ными приговорами, вынесенными другими 
судьями. Он утверждал, что Рудольф Гесс, вели-
чайший враг Советского Союза за его попытки 
создать сепаратный мир с британцами, также дол-
жен быть приговорен к смерти. И.Т. Никитченко 
сопротивлялся французским попыткам добиться 
того, чтобы приговор в отношении обвиняемых, 
кому был вынесен смертный приговор, был приве-
ден в исполнение посредством расстрела - счи-
тавшегося более почетным способом смерти - чем 
смерть через повешение для обычных преступни-
ков.

Генерал И.Т. Никитченко был переведен из 
обвинителей в состав судей Международного 
военного трибунала. Обвинителем с советской 
стороны был назначен прокурор Украинской 
СССР Р. А. Руденко. Роман Андреевич Руденко 
будет занимать пост Генерального прокурора 
СССР с 1953 года и до января 1981 года, вплоть 
до своей смерти. Он станет патриархом советской 
прокуратуры и живой легендой отечественной 
юстиции. Характеризуя процесс, Р.А. Руденко под-
черкивал, что это был первый случай, когда перед 
судом предстали преступники, завладевшие 
целым государством.

Советский Союз играл активную роль в Лон-
донской конференции, на которой Великобрита-
ния, Франция, Соединенные Штаты вместе с 
СССР в 1945 году наметили свой план по созда-
нию МВТ (Международного военного трибунала). 
Советский Союз сыграл важную роль не только в 
разработке процессуальных правил трибунала [2, 
c.97], но и в определении правовых теорий, в 
соответствии по ко торыми обвиняемых в конеч-
ном итоге будут судить. 

Например, понятия преступных организаций 
оказались основным яблоком раздора с самого 
начала. Советский Союз утверждал, что МВТ дол-
жен сосредоточиться на лидерах и членах нацист-
ских организаций, имея полномочия решать после 
каждого случая, представляет ли собой вся орга-
низация - например, гестапо – преступное пред-
приятие. Этот процессуальный ход, таким обра-

зом, устранил бы необходимость доказывать пре-
ступность организации в каждом последующем 
случае преследования члена организации. В 
конце концов, советская позиция возобладала и 
стала важным инструментом обвинения во время 
судебного разбирательства.

Кроме того, СССР был ответствен за пункт в 
Лондонском уставе, гласящий, что МВТ может 
потребовать, чтобы его информировали о харак-
тере любых доказательств до того, как они будут 
представлены, чтобы он мог вынести решение об 
их релевантности. Более того, в СССР постано-
вили, что трибунал должен принимать во внима-
ние общеизвестные факты, и порой не требовать 
их доказательств.

СССР и США полностью согласились, что 
ведение агрессивной войны представляет собой 
международное преступление, заслуживающее 
санкций. Более того, советская терминология, в 
конечном итоге использованная в обвинительном 
заключении, «преступления против мира», преоб-
ладала над проектом Соединенных Штатов «пре-
ступления войны». Советское настойчивое требо-
вание вышеупомянутых условий МВТ не было 
направлено на то, чтобы вызвать конфликт между 
СССР и тремя другими странами, но было при-
звано поощрить «судебную драму, которая обна-
жила бы всю злобность нацистской системы, под-
робно описав публично преступную карьеру ее 
ведущих персонажей» [2, c.107].

Как объяснил профессор А.Л. Гудхарт из 
Оксфорда вскоре после завершения судебных 
процессов в статье под названием «Законность 
Нюрнбергского процесса»: «Как бы привлека-
тельно ни звучал этот аргумент в теории, он игно-
рирует тот факт, что он противоречит правосудию 
в каждой стране. Если бы это было правдой, то ни 
один шпион не мог бы быть подвергнут законному 
суду, потому что его дело всегда слушают судьи, 
представляющие вражескую страну. Однако никто 
никогда не утверждал, что в таких случаях необхо-
димо было обращаться к нейтральным судьям. 
Заключенный имеет право требовать, чтобы его 
судьи были справедливыми, но не чтобы они были 
нейтральными. Как указал лорд Витт, тот же прин-
цип применим к обычному уголовному праву, 
потому что «взломщик не может жаловаться, что 
его судят присяжные из честных граждан» [3].

Советская цель сделать Нюрнберг «показа-
тельным процессом», предъявив доказательства 
нацистских зверств, особенно тех, которые были 
совершены после нацистского вторжения в Совет-
ский Союз. Главный советский прокурор Р. А. 
Руденко и его сотрудники были во многих отноше-
ниях наиболее подготовленной обвинительной 
командой из всех обвинительных команд. Более 
того, советское представление их дела посред-
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ством обширных документальных доказательств 
сыграло решающую роль в тщательном докумен-
тировании нацистских преступлений и раскрытии 
миру жестокости нацистского режима. Р.А. Руденко 
предоставил огромное количество бумажных 
доказательств в поддержку пунктов обвинения в 
заговоре и преступлениях против мира [2, c.111]. 
Такие доказательства включали не только офици-
альные документы обвиняемых и их соратников, 
но и стенограммы речей на съездах и заседаниях 
Рейхстага, книги, карты, частную переписку, днев-
ники и мемуары. Р.А. Руденко также представил 
вещественные доказательства, такие как пись-
менные показания и заявления жертв и свидете-
лей. 

Значительная часть советских доказа-
тельств была получена в результате работы 
«Чрезвычайной государственной комиссии по 
установлению и расследованию злодеяний, со- 
вершенных немецко-фашистскими захватчиками 
и их пособниками». Созданная в ноябре 1942 
года, ее задача состояла в том, чтобы «... вести 
полный учет гнусных преступлений, совершенных 
немцами и их пособниками, и ущерба, нанесен-
ного ими советским гражданам и социалистиче-
скому государству; устанавливать, где это воз-
можно, личности немецко-фашистских преступни-
ков, виновных в организации или совершении 
преступлений на оккупированных советских тер-
риториях, с целью передачи их в руки суда для 
сурового наказания; объединять и координиро-
вать уже проводимую советскими государствен-
ными органами работу в этой области» [4, c.6].

Среди подробной и масштабной работы, 
проделанной Чрезвычайной государственной 
комиссией, были осмотр могил и трупов, сбор 
показаний свидетелей, судебно-медицинские экс-
пертизы и допросы пленных немцев. Записи 
содержали «наиболее полное описание совер-
шенных преступлений, полные имена и места 
жительства лиц, представивших доказательства», 
а также документы, такие как протоколы допро-
сов, заключения медицинских экспертов, фильмы.

У Советского Союза также был самый ран-
ний опыт суда над нацистами. В Харькове в дека-
бре 1943 года СССР провели первый внутренний 
судебный процесс над немцами, обвиняемых в 
зверствах. Они были капитан военной разведки, 
лейтенант СС, рядовой полиции и русский колла-
борационист, который являлся шофером харьков-
ского гестапо [2, c.97]. Советское обвинение на 
харьковском процессе затрагивало тему коллек-
тивного соучастия, поскольку зверства, совер-
шенные обвиняемыми, были «звеньями в длин-
ной цепи преступлений... совершенных немец-
кими захватчиками по прямому указанию немец-
кого правительства и Верховного глав- 

нокомандования немецкой армии» [2,c.97]. Обви-
нительное заключение по Харькову «звучало 
смутно как средство обвинения преступной банды 
и, таким образом, предвосхищало новую концеп-
цию «преступной организации», позже закреплен-
ную в Уставе Нюрнбергского трибунала» [2,c.97]. 
Обвиняемые из Харькова признали, что приказы о 
зверствах, в которых они обвинялись, исходили от 
немецкого правительства. В своем заключитель-
ном аргументе, обвинение поставило под сомне-
ние легитимность защиты приказами начальника 
и настаивало на том, чтобы обвиняемые лично и 
индивидуально несли ответственность за свои 
действия.

Когда немецкие адвокаты попытались в ходе 
судебного процесса по делу МВТ представить 
поведение Советского Союза в качестве защиты 
действий своих клиентов, советский прокурор Р.А. 
Руденко справедливо возразил: «Мы рассматри-
ваем вопрос о преступлениях главных немецких 
военных преступников. Мы не расследуем внеш-
нюю политику других государств» [2,c.97]. Более 
того, ситуация была непростой, так как обвинение 
представляли государства с разными правовыми 
и политическими системами. Безусловно, важно 
было прийти к единому знаменателю в нестан-
дартных вопросах.

Советская делегация на Нюрнбергском про-
цессе работала слажено. Её представляли 192 
человека. В заключительной речи Р.А. Руденко 
потребовал смертной казни для всех обвиняемых. 
Все прокуроры, кроме Роберта Джексона, его под-
держали. В итоге, двенадцать человек из двад-
цати двух казнили, семь получили различные 
сроки заключения, четверо были оправданы. 
Обвинение было сведено в четыре пункта: пре-
ступление против мира, преступление против 
человечности, военные преступления и заговор. 
Триста шестнадцать дней длился суд над глав-
ными военными захватчиками в Нюрнберге. 
Советская прокуратура оставила огромный след в 
международном правотворчестве.

Многие документальные свидетельства этих 
трагических и героических лет находятся в архиве 
Главной военной прокуратуры. Итоги Нюрнберга 
оказали мощное влияние на развитие права и 
юридическое нормотворчество. Советская проку-
ратура ввела новую правовую культуру и закре-
пила в главных законах государств идеи мира, 
защиты прав и свобод человечества.
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only territorial claims, but also the directions of domestic and foreign policies of European states, 
which repeatedly entailed military conflicts. The peculiarity of international politics in the 19th century 
is, on the one hand, maintaining peace and preventing military conflicts, and, on the other hand, 
protecting oppressed peoples and supporting them in the struggle for independence. One of the 
priority areas of the national policy of the Russian state, which also determined the directions of its 
geopolitics in this period, was the protection of co-religionist, Orthodox peoples. Historical and legal 
study of the state policy of the Russian Empire in the 18th-19th centuries regarding the coastal terri-
tories of the Balkan Peninsula and the protection of co-religionist peoples allows us to determine the 
political and legal significance of Russia’s participation in gaining independence of the Greek people 
and the sovereignty of the Greek state.

Key words: legal tradition, ancient Russian law, Treaty of Rus’ with Byzantium, Russian Truth, 
crime, feudal law, principles of criminal law, solidarity, legal conflict, purpose of law.

Введение. 
Цель настоящего исследования – выявить 

особенности отражения принципа баланса инте-
ресов в правовом регулировании ответственности 
за преступления в древнерусском праве на основе 
ретроспективного анализа памятников права, 
составлявших систему источников права Россий-
ского государства в X–XI вв.

Методология настоящего исследования 
представлена совокупностью обще- и частнонауч-
ных методов, в том числе логического, историче-
ского, историко-правового, сравнительно-право-
вого и др. 

Результаты исследования. 
Истоки права и цели, для достижения кото-

рых оно появилось, российские и западные право-
веды представляют по-разному. Здесь можно при-
держиваться подхода, сложившегося для выявле-
ния форм возникновения государства: римской, 
афинской и германской. 

Исходя из общепринятого в теории права 
положения о том, что главный фактор, ставший 
толчком к оформлению государства Древнего 
Рима, – борьба за политическую власть между 
патрициями и плебеями, можно утверждать сле-
дующее: целью права здесь было разграничение 
интересов патрициев и плебеев и охрана интере-
сов плебеев, недопущение произвола власти, кор-
рупционного поведения патрициев в отношении 
остальных римских граждан. В Древних Афинах 
главной целью права стало закрепление имуще-
ственных прав рабовладельцев и вытекающих из 
них иных прав. 

Германской форме возникновения государ-
ства свойственна цель права, заключающаяся в 
разграничении интересов нового населения, а 
также военно-политической верхушки и прежнего 
населения территорий древних государств, кото-
рые вытеснялись германскими племенами. Здесь 
уже на ранних этапах формирование правовой 
системы происходило в условиях существования 
множественности юрисдикций, шёл процесс заим-
ствования римской правовой традиции, правовых 

конструкций, которые внедрялись наряду с право-
выми обычаями германских народов. Такая двой-
ственность формирующегося права сохранялась 
до укрепления континентальных западноевропей-
ских государств, когда принцип единства права 
стал ведущим и был направлен на усиление госу-
дарства, сплочение общества путём формирова-
ния единого правового пространства (например, 
революционное французское право, кодификации 
в эпоху Наполеона).

В странах восточной деспотии, которые, 
согласно марксистскому подходу, можно отнести к 
особой группе стран с азиатским способом произ-
водства [5, с. 137–138, 340, 366–367], право при-
звано было подчеркнуть власть теократического 
монарха и закрепить кастовость, клановость соци-
альной структуры общества, придать этому 
сакральный характер. Стабильность обществен-
ного строя, состоящего из корпораций и одного 
лидера, который распоряжается всеми ресурсами 
и сосредоточивает в своих руках всю власть, 
стала традицией права государств Востока. 

Г. Берман в качестве общеисторических кор-
ней западного права называл римское частное 
право, каноническое право и философию есте-
ственного права [2, с. 515]. Ю.А. Тихомиров и 
Э.В. Талапина отмечали дуализм светской и 
духовной сфер, множественность юрисдикций в 
качестве истоков права в западной традиции 
права [9, с. 15]. 

Идея о цели права как о разграничении и 
защите интересов для обеспечения их баланса 
лежит в основе формирования российской право-
вой системы. 

Если западное право основной целью имело 
урегулирование имущественных отношений или 
властных отношений, тесно связанных с имуще-
ственными, путём защиты интересов конкретной 
социальной группы, то древнерусское право 
имело основной целью баланс интересов как вну-
три государства, так и вовне. 

Система источников древнерусского права 
была представлена правовыми обычаями (кото-
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рые частично приобретали писаный характер в 
Русской Правде), византийскими номоканонами и 
международными договорами [1, с. 120–125]. 
Сущность и характер правовых обычаев здесь 
отличались от западного права, так как носили не 
племенной, а территориальный характер, по мне-
нию Р. Леже [4, с. 201]. На наш взгляд, их предна-
значение состояло в поддержании баланса инди-
видуальных интересов членов одного социума на 
основе компромиссного способа разрешения кон-
фликта посредством компенсаторных механиз-
мов.

Первыми писаными памятниками древне-
русского права стали международные договоры, в 
том числе договоры Руси с Византией, что было 
обусловлено соседством с уже давно сложив-
шимся государством со сформированной ещё в 
Древнем Риме правовой системой. На примере 
Договора Руси с Византией 911 г. можно выявить 
особенности данного вида источников права и их 
предназначение.

Цель Договора обозначена следующим 
образом: подтверждение и укрепление дружбы 
между греками и русскими [3, с. 73–77] путём 
закрепления в письменной форме видов престу-
плений и порядка привлечения к ответственности 
за их совершение. Речь идёт о правоотношениях 
между русскими и христианами. Среди утвержда-
емых уголовно-правовых принципов можно отме-
тить следующие: принцип соразмерности наказа-
ния совершенному преступлению (ст. 3), принцип 
учёта обычая наряду с законом при назначении 
наказания (ст. 4, 5). В статьях Договора пропи-
саны: 1) порядок передачи и освобождения пле-
нённых с каждой из сторон; 2) взаимопомощь при 
кораблекрушении и судьба товаров; 3) наследова-
ние в случае смерти русских, находящихся на 
службе в Греции; 4) выдача должников обеими 
сторонами. Все статьи Договора свидетельствуют 
о попытке прийти к консенсусу русских и христиан. 
Интересно, что с учетом субъектного состава 
регулируемых Договором правоотношений уста-
навливался принцип имущественной ответствен-
ности в пользу потерпевшего (его родственников) 
за причинение смерти и вреда здоровью для иму-
щих преступников (ст. 4, 5), в то время как, напри-
мер, в Русской Правде [6, с. 81–85] штраф в казну 
или выплата компенсации в пользу потерпевшего 
предусматривались независимо от экономиче-
ского статуса преступника и в качестве альтерна-
тивы кровной мести (ст. 1, 2 Краткой редакции).

По поводу природы Русской Правды во всех 
ее редакциях (краткой, пространной и сокращён-
ной) нет единой позиции в историко-правовой 
науке. Как отмечал М.Н. Тихомиров, дошедшие до 
нас списки Правды отличаются пестротой терми-

нологии и представляют собой не столько единый 
законодательный акт, сколько сборник юридиче-
ских постановлений [8, с. 5]. Для определения 
юридической природы Русской Правды необхо-
димо установить время, место, причины и усло-
вия ее появления. Здесь мнения также разделя-
ются. Одни учёные склоняются к киевскому проис-
хождению источника, другие – к новгородскому. 
Часть историков права придерживается идеи 
официального появления Русской Правды, другие 
утверждают, что это могла быть «частная» иници-
атива. В пользу первой точки зрения свидетель-
ствует тот факт, что работа над источником про-
должалась с XI по XVI в. 

Анализ Русской Правды как попытка систе-
матизации правовых обычаев подтверждает дей-
ствие принципа кровной мести, однако подавляю-
щее большинство норм для разного рода посяга-
тельств предусматривает наказание в виде 
штрафа и (или) возмещения причинённого вреда. 
Это свидетельствует о закреплении принципа вос-
становительного правосудия, суть которого 
состоит, прежде всего, в защите от посягательств 
интересов конкретного индивида, а не государ-
ства. Отсюда и преступлением является наруше-
ние интересов индивида, а функция права заклю-
чается в обеспечении баланса интересов отдель-
ных индивидов, а не в устрашении, клеймении, 
изоляции от общества и др. 

В то же время принадлежность преступника 
и потерпевшего к определённой социальной 
группе влияла на вид и меру наказания. Особая 
защита предоставлялась служилым людям и их 
имуществу, что уже отражает учёт государствен-
ных интересов в некоторых нормах сборника (ст. 
28, 32, 33). Стоит отметить установление возна-
граждения лицу, которое воспрепятствовало пре-
ступнику или задержало его (ст. 40), что также сви-
детельствует о руководстве принципом баланса 
интересов.

Развитие государства, усложнение системы 
государственного и местного управления способ-
ствовало эволюции права, изменению целей и 
принципов, составляющих фундамент Древнерус-
ского государства. Этот процесс отразился в нор-
мах Русской Правды, которая в своей краткой 
редакции (ориентировочно начало XI в.) пере-
стала удовлетворять интересам публичной вла-
сти. Традиционной является версия о том, что 
Краткая Правда, которая дошла до нас в несколь-
ких списках, предшествовала появлению Про-
странной Правды, состоящей из Суда Ярослава 
Владимировича и Устава Владимира Мономаха.

Расширение и детализация правового регу-
лирования привели к появлению Пространной 
Правды, значительно дополнившей нормы Крат-
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кой Правды. Первой ее частью становится Суд 
Ярослава Владимировича, который лишь 
частично совпадает с Краткой Правдой. При этом 
С.В. Юшков отмечает, что не все исследователи 
соглашались с таким подходом, приписывая эту 
часть не Ярославу, а Изяславу [10, с. 280].

Развитие феодальных отношений способ-
ствовало закреплению особого правового статуса 
феодалов, которые требовали усиленной защиты 
своих личных и имущественных интересов. Это 
привело к уходу от правовых обычаев. В частно-
сти, не желая стать жертвой родовой мести, фео-
далы лоббировали исключение принципа кровной 
мести. Так, в ст. 2 указывается, что собрались 
сыновья Ярослава и отменили мщение смертью 
за убийство [7, с. 100]. 

В пользу интересов феодалов ужесточались 
наказания за преступления, что привело к измене-
нию цели наказания. Главным стало не возмеще-
ние вреда и применение компенсаторных меха-
низмов во имя поддержания баланса интересов и 
сплочения социума, а устрашение. Важно и то, 
что в Краткой Правде нет норм, аналогичных ст. 
21 и 22 Суда Ярослава Владимировича, которые 
предусматривают испытания железом и водой для 
обвиняемого, что, вероятно, создавало условия 
для применения жёстких мер со стороны высших 
слоёв населения по отношению к низшим. При 
наличии такой угрозы рядовые члены общества 
были более контролируемы.

Следовательно, если содержание Краткой 
Правды составляют уголовно-правовые и процес-
суальные нормы, которые равным образом защи-
щают интересы индивидов, несколько подчёрки-
вая особое положение тех, кто находится на 
службе у князя, то в Суде Ярослава Владимиро-
вича широко представлены нормы, закрепляю-
щие права – привилегии феодалов (бояр, их слуг). 

С.В. Юшков в своих трудах доказывает, что 
Краткая Правда, основным источником которой 
стали правовые обычаи, появилась до Суда Ярос-
лава Владимировича, в котором нормы стали 
результатом складывающейся новой судебной 
практики [10]. Суд Ярослава Владимировича 
автор относит к концу XI или к началу XII в. (до 
княжения Владимира Мономаха, т.е. до 1113 г.). 
Составлялся документ уже не Ярославом, а после 
его княжения, а имя использовалось для прида-
ния авторитетности норм и демонстрации привер-
женности традициям разрешения конфликтов в 
жизни общества. Здесь в нормах княжеские инте-
ресы сливаются с интересами феодалов и полу-
чают особую защиту. В результате целью права 
становится не баланс интересов индивида, инте-
ресов индивида и государства в лице князя и слу-
жилых, а защита частнособственнического инте-
реса.

Заключение.
История формирования российского права 

позволяет выявить русскую правовую традицию. 
Как и во многих странах, первые писаные нормы 
на Руси посвящались установлению ответствен-
ности за совершение преступлений. Специфика 
общинного уклада древнерусского общества пре-
допределила и особенности древнерусского 
права. Первые писаные памятники права в виде 
международных договоров, а также правовые 
обычаи, часть из которых приобрела писаный 
характер в Русской Правде, свидетельствуют о 
том, что право, сложившееся в обществе, было 
ориентировано на поддержание органической 
солидарности, добровольной сплочённости инди-
видов. Наказание носило компенсаторный харак-
тер, а цель состояла в возмещении причинённого 
вреда и восстановлении нарушенных прав. Целью 
права было укрепление существующего порядка, 
обеспечение баланса интересов между членами 
общества, а также баланса интересов человека и 
государства. Однако с утверждением феодаль-
ных порядков (особенно в южных регионах Древ-
ней Руси, например, на территории киевских 
земель) происходит трансформация права по 
западному образцу. По сути, устанавливаются 
нормы для обеспечения принудительной, механи-
ческой солидарности. Целью наказания стано-
вится устрашение населения, а целью права – 
закрепление привилегий и защита интересов 
феодалов и князей под влиянием развития власт-
но-собственнических отношений.
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Annotation. The article examines the evolution of private law regulation of educational activi-
ties at the historical stages of the formation, development and functioning of the educational system 
of the Russian Empire. The first attempts to organize the law-making process and the initial norma-
tive legal acts of educational regulation are analyzed, and elements of historical continuity in modern 
legislation regulating the field of education in the Russian Federation are identified. The article exam-
ines the evolution of the legal regulation of the education system in Russia since the inception of the 
state approach to regulating educational activities. A comprehensive analysis of the legislative acts 
in force in various historical periods is carried out. Special attention in this article is paid to key re-
forms in the field of education, the transformation of the legal status of educational institutions and 
changes in the management mechanisms of the educational system. Based on archival documenta-
ry materials and regulatory legal acts, the main stages of the formation of the state’s educational 
policy are investigated, the causes and consequences of legislative changes are analyzed. The main 
directions of the development of legal regulation of education are highlighted, including the centrali-
zation of management, the introduction of compulsory education, the modernization of educational 
standards, as well as the emergence of new forms of education. The author comes to the conclusion 
that the legal regulation of the education system in Russia has developed, starting from the stage of 
disparate regulations to integrated systems of educational legislation, which reflects the needs of 
society and the state in its quality education. The article contains an analysis of the regulatory frame-
work governing the contract for the provision of paid educational services. The results of the current 
study can be used in the development of further reforms in the field of education and improvement of 
educational legislation.

Key words: education, educational legislation, private law, civil law regulation, educational 
services, education, contract, training.

Регулирование частноправовых отноше-
ний в образовательной деятельности, 
действующее в современной России, 

продолжает свое развитие. Для планирования 
перспективных направлений законотворчества 
необходима оценка не только действующих норм, 
но и базисных исторических аспектов системы 
отечественного образования.

Свои истоки регулирование образования 
берёт в X-XI веке, периода правления князя Вла-
димира Святославовича, о чем указано в летопи-
сях, описывающих события, происходивших на 
территории современных городов Вологды и 
Перми. О данном факте также засвидетельство-
вано в трудах польского летописца Йоханнеса 
Лонгинуса, писавшего о волеизъявлении князя 
Владимира наладить обучение воспитанников 
своих бояр чтению и всестороннему изучению 
культуры других стран, вовлекая при этом ино-
странных специалистов, в том числе греческих. За 
весь период правления Владимира Святославо-
вича ориентировочная статистика выпускников 
такой школы составляет, с учетом регулярного 
набора около трехсот человек, о чем сообщает 
Вологодско-Пермский документ, больше 1000 
человек. Литературовед, специализирующийся в 
области текстов Древней Руси, В.М. Кириллин 
указывает, что Ярослав Владимирович уже во 
времена своего правления задействовал некото-

рых окончивших книжное учение для дальней-
шего развития образовательной деятельности на 
Руси [1].

Тем не менее, по объективным причинам 
из-за недостаточных навыков и опыта на тот 
момент в преподавательском направлении макси-
мальное число обучаемых у одного педагога дохо-
дило всего до 8 человек в рамках частного заня-
тия с каждым единолично. Если сравнить методы 
образовательной практики периода конца X и XIII 
веков, основываясь на дошедших до нас литера-
турных исторических памятниках, примерна та же 
статистическая картина наблюдалась в Европей-
ских школах.

Данная ограниченность не могла не играть 
роль в формировании определённого круга лиц, 
которые имели доступ и возможность войти в 
состав обучаемых. Иерархическая система и в 
дальнейшем продолжала накладывать свой отпе-
чаток на образовательную структуру школы, 
созданную Ярославом Владимировичем в XI веке. 
Категория людей, чьи дети вступали в ряды уча-
щихся, составляла два типа – это духовники и 
управленческий состав, а именно городские и вой-
сковые старосты. 

Спустя полстолетия после крещения Руси 
цель обучения лиц, имевших определенные виды 
профессиональной обязанности в социальной 
структуре княжества заключалась в том числе в 
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вытеснении и подавлении идолопоклоннических 
религиозных групп, в то время еще существовав-
ших в немалом количестве на близлежащих тер-
риториях [2]. 

Найденные при раскопах письменные мате-
риалы устанавливают основополагающее норма-
тивное предпочтение именно обучению базовому 
уровню грамоты, способствовавшему быстрому 
росту и расширению грамотности населения. В 
свою очередь, базовая грамотность стала решаю-
щим фактором развития книжного дела в Ярос-
лавском княжестве. В тот период возникают одни 
из самых древних рукописных литературных 
памятников, в том числе созданное священнослу-
жителем Григорием Евангелие для новгородского 
наместника, в крещении названного Иосифом, но 
более известного, как Остромир.

Фундаментом для ключевых учебных пред-
метов, осваиваемых на Руси, как и в других госу-
дарствах, служили греческо-римские образцы в 
области самых распространённых на тот момент 
дисциплин, таких как, математические науки, 
лингвистика, искусство, философия и наука о 
небесных светилах. В особом случае некоторые 
образовательные учреждения давали знания в 
области зарубежных языков. 

Практика крупных политических центров 
стала прообразом распространения учебных 
заведений по всей территории Руси, а точнее – 
для поселений и городов при христианских общи-
нах.

Училища того времени являлись не только 
источником приобретения профессиональных 
знаний и навыков, но и служили очагом культур-
но-просветительского обогащения. В обучении и 
просвещении часто использовались тексты из 
Византии. 

Распространённое мнение об отсутствии 
грамотности среди подавляющего числа древне-
русских жителей [3] нельзя подтвердить или опро-
вергнуть. Тем не менее нельзя не учитывать архе-
ологические находки, свидетельствующие о рас-
пространении грамотности и письменности в 
самых разных местах на территории Древней 
Руси. Таковыми являются записи, сделанные на 
деревянных предметах, часто – на березовой 
коре. Эти тексты дают представление о статусе 
людей, которые их создавали. Древнерусские 
письменные свидетельства сообщают о самой 
разной социальной позиции авторов в структуре 
общества, начиная от мастеров ремесел и кре-
стьян (не обязательно мужского пола), вплоть до 
детей, которые использовали бересту, как запис-
ную книжку для учебы. На тот исторический 
период наиболее частым способом передачи зна-
ний – оказания образовательных услуг – было 
персональное обучение, передача знаний от 
одного педагога одному ученику. 

Этот медленный и непростой путь развития 
образовательной системы был нарушен монголь-
ским вторжением и установлением ордынского 
ига на Руси. Затормозилось развитие не только 
системы обучения, но и всех социальных и поли-
тических институтов. По этой причине утрачено и 
не воспроизведено огромное количество пись-
менных свидетельств и исторических знаний. 

Тем не менее, общая картина былого про-
свещения и обучения предстает весьма ясно. 
Вслед за крещением Руси последовали реши-
тельные изменения в культуре древнерусского 
государства. Они имели непосредственное отра-
жение в зарождавшейся системе образования и 
первых, предъявлявших к ней, требований. Обу-
чение должно было и стало исключительно рели-
гиозным просвещением. Поэтому с окончанием 
ордынского ига именно православное христиан-
ство, как сложившаяся организация и объедини-
тельная основа русской культуры, а также как 
неотъемлемая часть русской государственности, 
стала основой возрождения всей образователь-
ной деятельности. Монашеские комплексы и 
общины с их уставами и нормами сыграли важ-
нейшую роль в сохранении, передачи знаний, в 
аккумулировании сведений («жизнеописаний») о 
прошлых и текущих событиях. 

Великое княжество Московское на этапе ста-
новления и развития не оставляет в стороне 
вопросы воспитания, духовного просветительства 
и широкого познания. При церкви создаются учеб-
ные учреждения не только для детей религиозных 
служителей и лиц высокого социального ранга, но 
и для среднего социального контингента, в т. ч. 
торговцев. Появляются первые системы и кано-
ничные правила, закрепляющие «незыблемый» 
свод законов во множестве сфер, таковы, в част-
ности были правовые итоги собора в середине 
XVI века, на котором были приняты решения объ-
единительного характера. 

В следующее столетие в крупных россий-
ских городах начинают появляться школы по 
западному примеру, разделяя между собой в обу-
чении мирские и духовные направления. Основ-
ные две популярные образовательные модели 
того времени представляли собой деление по 
классам – общие для всех и частные на дому для 
детей высокопоставленных особ. 

Российская государственная модернизация 
развивалась в военно-технологической, промыш-
ленной и торговой отрасли. В этой связи увеличи-
валась необходимость в профессиональных 
кадрах и специалистах, которые бы обеспечивали 
появление и функционирование новейших направ-
лений, как в экономической, так и политической 
жизни страны. Таким образом в государстве сло-
жился запрос на формирование и обеспечение 
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системы образования, подготавливающей необхо-
димый состав квалифицированных работников. 
При этом отделение духовенства по соответству-
ющим регулятивным методам и формам обучения 
происходило как часть общей образовательной 
системы, отдельные направления которой фоку-
сировались на специфике предметов нужной 
направленности. Впервые в русской истории про-
является стремление на высочайшем государ-
ственном уровне выработать систему образова-
ния, снабдив ее соответствующими нормами.

Наибольших успехов Русское государство 
добивается в начале XVIII века, когда при Петре I 
зарождаются профильные учреждения в самых 
разных областях деятельности под покровитель-
ством артиллерийского, медицинского, прави-
тельственного ведомств, т.е. под непосредствен-
ным руководством центральных государственных 
служб. Обучение теперь является общеобяза-
тельным для каждого, за исключением крестьян-
ских детей [4].

Одним из неосуществленных в полной мере 
проектов Петра I стала нераздельная структура 
обучения равная для всех в независимости от ста-
туса и звания. По-прежнему сохранялись два 
базовых вида образовательных учреждений – 
специализированная и церковная. 

Как и ранее, но теперь на систематической 
основе и массово в Россию по приглашению стали 
прибывать известные ученые из Европы для веде-
ния преподавательских занятий, несмотря на 
незначительное количество первых обучающихся, 
принадлежащих к привилегированной категории 
людей. Качественно улучшить состав педагогов 
позволяло созданное Петром крупное научное 
общество и первый университет. Постепенно в 
учреждение стали привлекать даже детей из 
семей «мужиков». Широко известен пример уче-
ника из простонародья, впоследствии принесшего 
огромную пользу отечественной науке - Михаил 
Васильевич Ломоносов. 

В середине XVIII века подобный Петербург-
скому университету появляется университет в 
Москве, предназначенный как для обучения знат-
ных, так и низших слоев, и соответственно с раз-
дельной образовательной программой; в то 
время, как первым полагалось давать приклад-
ные, математические науки, философию и языки, 
вторые получали знания и навыки творческой 
направленности. 

Дальнейшее развитие российского образо-
вания не сбавляло свои обороты, следуя за про-
грессом государства. Екатерина Великая, подме-
тив тенденции просветительских реформ в евро-
пейских странах, старалась обогатить отечествен-
ную систему образования. Нововведение 
заключалось в том, чтобы сместить акцент с 

исключительно научного обучения и добавить 
воспитательную составляющую обучения. В 
системе обучения были ужесточены требования 
дисциплинарного характера (теперь воспитанники 
были оторваны от своих семей), однако нормой 
являлось и то, что всякого рода взыскательные 
меры были строго запрещены. 

Не все намеченные преобразования импе-
ратрицы были воплощены, тем не менее, к концу 
периода ее правления количество выпускников 
насчитывалось до двухсот тысяч с учетом того, 
что около четырнадцати тысяч.

Одним из самых важных этапов норматив-
ного развития отечественной образовательной 
системы является время правления императора 
Александра I, при котором проявляет свою иници-
ативу советник государя, основатель юридической 
науки и общественный преобразователь Михаил 
Михайлович Сперанский. В начале XIX века было 
образовано императорское централизованное 
учреждение задачи которого заключались в про-
ектировании, управлении на законодательном 
уровне и контролировании буквально всех аспек-
тов обучения в стране. Издается указ, содержа-
щий ключевые нововведения, согласно которому 
законодательно устанавливаются категории обра-
зовательных учреждений, чье содержание и 
финансовое обеспечение берет на себя государ-
ство и в некоторых случаях – помещики (в отно-
шении сельских училищ). Устанавливается запрет 
на ограничение и деление учащихся по рангам и, 
за исключением гимназий, обучение происходит 
на безвозмездной основе. 

Появляются новые высшие учебные заведе-
ния в разных городах Российской империи. Базой 
для ведения организационной и учебной деятель-
ности становится документ Московского образо-
вательного учреждения, который регламентирует 
частные правила для отбора и определения 
управленческого и педагогического аппарата, а 
также составления программ обучения.

Однако выработанные нормативные под-
ходы и образовательная структура по истечению 
времени начинают попадать в опалу, поскольку в 
предоставлении свободы выбора в сфере образо-
вания было усмотрено появление своевольных 
взглядов и настроений. По этой причине универ-
ситеты, зарождавшие новые идеи, отклонявшиеся 
от курса государственной политики, становились 
объектом надзора. В учреждения были возвра-
щены богословские предметы и извлечены курсы 
по философии, на которых изучались модные 
европейские веяния политической направленно-
сти. Происходил возврат к разделительной 
системе обучения по социальным категориям, 
был запущен процесс денежного взыскания за 
обучение, что лишало доступа к школам детей из 
малообеспеченной среды.
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Пик цензурируемой стратегии, ограничений, 
подавления различных взглядов, этап строгого 
надзора за содержанием учебных направлений 
пришёлся на время правления Николая I. След-
ствием данной политики для российской образо-
вательной системы стали повышение стоимости 
за учебу, жесткое регулирование и затем сокра-
щение числа обучаемых. Основной уклон был 
сделан в сторону религиозного обучения, патрио-
тического воспитания и обучения, основанного на 
отечественных научных трудах и образователь-
ных методах.

Реформы Сперанского, прежде дававшие 
почву для большой вариативности образования, 
поиска и проявления самобытности, предоставив-
шие больше самостоятельности руководству 
образовательных учреждений, стали при Николае 
I «непопулярными». Теперь же фактически все 
организационные и дидактические вопросы обу-
чения регулировались государственным аппара-
том.

В дальнейшем, в годы правлении импера-
тора Александра II система образования в госу-
дарстве сменила характер с сугубо консерватив-
ного механизма на умеренно-демократический. 
Общий устав императорских российских универ-
ситетов, который был принят 18 июля 1863 года, 
демонстрировал восстановление бессословного 
принципа доступа детей к обучению, развитие 
обустройства учреждений и возвращение к авто-
номной форме осуществления ведомственной и 
педагогической деятельности. Допускался даже 
выпуск печатных публикаций собственных изда-
тельств образовательных учреждений. 

Помимо этого, учредительным документом 
[5] регламентировалась процедура оплаты за обу-
чение, льготные условия, а также санкции в отно-
шении лиц, недобросовестно выполняющих тре-
бования по платежам, например, в виде отстране-
ния от учебы на определённый срок. 

Политика приемника Александра II, его сына 
Александра III, возобновила реакционный харак-
тер, что отразилось и на сфере регулирования 
образовательной деятельности. Вернулось соци-
альное разделение обучающихся и повысилось 
денежное обязательство по образовательным 
услугам. Учебные учреждения теряли светскость, 
а религиозное вероучение внедрялось в самые 
разные учебные на правления.

В конце XIX века консервативные установки 
вновь утеряли свою силу, и это повлияло на повы-
шение численности учеников и их социальное 
разнообразие. Об этом свидетельствуют количе-
ственные показатели. Так, среди обучающихся 
почти половину составили выходцы из низших 
слоев крестьян и ремесленников, вследствие чего 
в Российской Империи уменьшилось число 

необразованных. По всей стране открывались 
образовательные учреждения, на отдельные виды 
программ обучения принимали женщин. В разных 
областях Российской империи возникали образо-
вательные учреждения с преподаванием на язы-
ках тех или иных этнических групп. По сути, это 
было началом отечественной системы образова-
ния с этнокультурным содержанием обучения, 
позднее реализованной в советское время и пре-
образованной на новом уровне в современных 
условиях.

К началу XX века в Российской империи 
образовательная система уже находилась на том 
этапе, который позволял успешно готовить квали-
фицированных специалистов для многих необхо-
димых для государства сферах. За период актив-
ного технологического развития и вплоть до 
Октябрьской революции и начала гражданской 
войны за 18 лет российские университеты регу-
лярно выпускали более двадцати тысяч [6] про-
фессиональных работников для промышленных 
отраслей. Одновременно в стране поддержива-
лось базовое образование, доступное широким 
слоям населения. При этом государственное 
ведомство народного просвещения закрепило 
возможность осуществления образовательной 
деятельности высшего уровня в учреждениях, 
учреждаемых и обеспечивающихся не за счет 
государственных средств. Данное постановление 
должно было положить начало формированию 
неправительственных учебных организаций, в 
которых могли обучаться люди, не прошедшие в 
государственные вузы, но обладающие сред-
ствами для оплаты высшего образования.

К 1917 году отечественная система образо-
вания имела рост грамотности до 40% от числа 
населения, имелось более сотни учреждений раз-
личных видов, в т. ч. частные, общественные и 
государственные. Юридическая регламентация 
образовательной деятельности реализовывалась 
в рамках законодательства Российской Империи, 
так и на базе уставов, директивных распоряжений 
и иных нормативно-правовых актов, в том числе и 
внутренних документов учреждений. Эти право-
вые условия системы образования близки и 
частично унаследованы современной норматив-
ной базой, например, понимание образования, как 
комплексного процесса воспитания и обучения, 
системы образования – как общественного блага, 
как источника духовно-нравственного, творче-
ского, физического и профессионального разви-
тия. 

В Российской империи не было понятия 
государственного стандарта образования, приня-
того в современной России, однако форма и 
содержание образовательных программ, равно 
как и учебные пособия были стандартизированы. 
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Если изучить регламенты прошлого гимназиче-
ского образования, он по ряду параметров похож 
на современные требования, предъявляемые к 
образованию. Имеются различные нормы право-
вого регулирования, если не заимствованные 
напрямую, то концептуально повторенные по 
образцу начала XX века. Как более ста лет назад, 
в настоящее время ученики используют учебные 
пособия бесплатно, если осваивают учебные 
предметы в рамках государственных образова-
тельных программ, по современной терминологии 
– в рамках федеральных государственных обра-
зовательных стандартов и федеральных государ-
ственных требований. За пределами обучения по 
государственному стандарту порядок предостав-
ления образовательных услуг, в т. ч. пользование 
учебной литературой, устанавливается организа-
цией, осуществляющей образовательную дея-
тельность. Даже некоторые современные формы 
документов об оказании образовательных услуг 
напоминают те, что были введены в действие в 
конце XIX и начале XX века.

Таким образом, исторический опыт образо-
вательных отношений представляет собой не 
только набор документов, важных для археогра-
фического описания, это – реализованная право-
вая модель, результаты которой помогают оце-
нить вероятные траектории правового регулиро-
вания в будущем.
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Своевременное и полное исполнение 
государственных контрактов, а также 
целевое и эффективное расходова-

ние бюджетных денежных средств является одним 
из ключевых факторов обеспечения эффективно-
сти государственного управления и устойчивого 
социально-экономического развития страны.

Согласно начальнику ГУЭБиПК МВД России 
А.А. Курносенко, за десять месяцев 2024 года в 

России выявлено около 11 тысяч преступлений в 
бюджетной сфере, ущерб от которых составил 
свыше 112 млрд рублей [1]. Совершение престу-
плений в бюджетной сфере, таких как хищение 
или нецелевое использование бюджетных денеж-
ных средств несёт экономические, социальные и 
политические риски для государства, что указы-
вает на значимость своевременного выявления и 
пресечения подобных действий. Одним из спосо-
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бов противодействия преступлениям в бюджет-
ной сфере является реализация мер бюджетного 
мониторинга.

Бюджетный мониторинг, в настоящее время, 
является одним из важных элементов государ-
ственного финансового контроля. Осуществление 
бюджетного мониторинга направлено на обеспе-
чение прозрачности и эффективности управления 
бюджетными денежными средствами, а также на 
предотвращение коррупции и иных злоупотребле-
ний получателями бюджетных денежных средств. 

Согласно информации с официального 
сайта Федеральной службы по финансовому 
мониторингу (далее – Росфинмониторинг), обе-
спечение сохранности и целевого использования 
бюджетных средств является одной целей дея-
тельности службы, в связи с чем, вопрос о роли 
бюджетного мониторинга в системе финансового 
мониторинга приобретает особую актуальность.

Целью данной статьи является рассмотре-
ние нормативно-правовых аспектов осуществле-
ния контроля за использованием бюджетных 
денежных средств в рамках финансового монито-
ринга.

При ответе на заданный вопрос, в первую 
очередь, необходимо отметить, что представи-
тели юридической науки рассматривают финансо-
вый мониторинг, как в узком, так и в широком 
смыслах. 

В узком смысле, под финансовых монито-
рингом понимают вид финансового контроля в 
сфере противодействия легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путём, и финан-
сированию терроризма.

Данная точка зрения предложена первым 
директором Росфинмониторинга В.А. Зубковым, 
по мнению которого: «в наименовании уполномо-
ченного органа содержится определение пред-
мета и сферы его деятельности – финансовый 
мониторинг, а раз орган осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с «антиотмывочным» 
законом, то финансовый мониторинг это комплекс 
мер, принимаемых субъектами финансового 
мониторинга и компетентными государственными 
органами в целях предупреждения, выявления и 
пресечения операций, связанных с легализацией 
(отмыванием) доходов, полученных преступным 
путем, или финансированием терроризма» [3, с. 
100-101].

В широком смысле финансовый мониторинг 
рассматривается как форма финансового кон-
троля, при которой Росфинмониторинг, являю-
щийся уполномоченным органом, и агенты финан-
сового мониторинга проводят систематическое 
наблюдение за движением денежных средств, 
использованием финансовых инструментов и т.д. 
Данная деятельность направлена на выявление 

признаков незаконных финансовых операций, а 
также на предотвращение проникновения средств, 
полученных преступным путем, в национальную 
экономику Российской Федерации.

Рассмотрению значения финансового мони-
торинга в широком смысле посвящён ряд научных 
работ. Так, Н.И. Химичева относит финансовый 
мониторинг к государственному финансовому 
контролю, говоря о том, что принятие Федераль-
ного закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма» (далее - Закон о ПОД/ФТ) свя-
зано с усилением государственного финансового 
контроля, что в свою очередь обусловлено ростом 
правонарушений в сфере финансов и денежного 
обращения [8, с. 146-148].

М.М. Прошунин говорит о том, что сфера 
деятельности Росфинмониторинга постоянно рас-
ширяется, включая в себя функции бюджетного и 
налогового контроля [7, с. 3-6].

Кроме того, подход к определению финансо-
вого мониторинга как вида финансового контроля 
находит своё подтверждение в действующей 
редакции ст. 8 Закона о ПОД/ФТ, согласно которой 
Росфинмониторинг информирует правоохрани-
тельные и налоговые органы не только о выявлен-
ных финансовых операциях с признаками легали-
зации преступных доходов и финансированием 
терроризма, но и об операциях, имеющих при-
знаки совершения в рамках иных противоправных 
деяний (см.: Федеральный закон от 7 августа 2001 
года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма», ст. 8).

Таким образом, можно сказать, что сфера 
финансового мониторинга давно вышла за пре-
делы ПОД/ФТ, что подтверждается как учёны-
ми-юристами, так и положениями действующего 
законодательства в данной сфере.

Для достижения данной цели Росфинмони-
торинг анализирует данные о финансовых опера-
циях с денежными средствами и имуществом, 
предоставляемые агентами финансового монито-
ринга – организациями, непосредственно осу-
ществляющими операции с денежными сред-
ствами. Перечень агентов финансового монито-
ринга предусмотрен в ст. 5 Закона о ПОД/ФТ [6, с. 
43-50], в соответствии с которой, к ним относятся 
кредитные организации, профессиональные 
участники рынка ценных бумаг, страховые, лизин-
говые организации и т.д.

Законом о ПОД/ФТ на организации, осущест-
вляющие операции с денежными средствами и 
иным имуществом, являющиеся агентами финан-
сового мониторинга, возложены функции по орга-
низации и осуществлению внутреннего контроля. 
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В рамках осуществления внутреннего контроля 
такими организациями выявляются операции кли-
ентов, подлежащие обязательному контролю, а 
также о иные операции, которые можно охаракте-
ризовать как подозрительные, осуществляемые в 
целях совершения противоправных действий, 
сведения о которых направляются в Росфинмони-
торинг [6]. Результатом данной деятельность 
является снабжение Росфинмониторинга не про-
сто информацией о финансовых операциях, но и 
разметкой данных операций на основе дополни-
тельных сведений и отнесении их к соответствую-
щим категориям.

Согласно А.В. Осипову, кредитные организа-
ции осуществляют до 80% всех финансовых опе-
раций, проводимых в стране [4]. В связи с чем, 
представляется объективной точка зрения, 
согласно которой кредитные организации явля-
ются основными агентами финансового монито-
ринга, задействованными в деятельности по кон-
тролю за расходованием бюджетных денежных 
средств. 

Законом о ПОД/ФТ установлен обязатель-
ный контроль, в том числе, за операциями, совер-
шаемыми с использованием бюджетных средств. 
Особое внимание в данном законе уделено опе-
рациям, осуществляемым в рамках государствен-
ного оборонного заказа. Так, в соответствии с п. 
1.4 ст. 6 данного закона, обязательному контролю 
подлежат финансовые операции по зачислению 
денежных средств на отдельный счет исполни-
теля государственного оборонного заказа, откры-
тый в уполномоченном банке, с любых иных сче-
тов; списанию денежных средств с отдельного 
счета на любые иные банковские счета; а также 
первому зачислению денежных средств на отдель-
ный счёт с иного отдельного счёта. При этом 
сумма таких операций должна быть не менее 600 
тыс. рублей, либо не менее суммы в иностранной 
валюте, эквивалентной 600 тыс. рублей (см.: 
Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-
ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма», ст. 6).

Последующие операции, связанные с зачис-
лением денежных средств на отдельный счёт с 
иного отдельного счёта, либо списанием денеж-
ных средств с отдельного счёта на иной отдель-
ный счёт подлежат обязательному контролю если 
их сумма равна или превышает 10 млн рублей, 
либо эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Согласно О.В. Крылову, ежедневно в Еди-
ную информационную систему Росфинмонито-
ринга поступает свыше четырёх тысяч сообщений 
о финансовых операциях, осуществляемых в рам-
ках ГОЗ [5].

При этом, следует отметить, что данная 
категория операций, является единственной 
прямо закреплённой в Законе о ПОД/ФТ катего-
рией, предусматривающей контроль непосред-
ственно за использованием бюджетных денежных 
средств. Данный аспект может быть обусловлен 
правовыми особенностями проведения финансо-
вых операций в рамках государственного оборон-
ного заказа, включающими в себя использование 
отдельных счетов, в то время как в иных случаях 
операции с бюджетными средствами могут осу-
ществиться по обычным расчётным счетам, из-за 
чего их трудно отделить от иных денежных 
средств. 

Вместе с тем, в соответствии с п. 1.9 ст. 6 
Закона о ПОД/ФТ, Росфинмониторингу дано пол-
номочие по установлению иных критериев опера-
ций, подлежащих обязательному контролю, не 
предусмотренных указанным законом. В рамках 
реализации данного положения, Росфинмонито-
рингом в 2023 г. введён обязательный контроль за 
отдельными расходными операциями, осущест-
вляемыми получателями бюджетных денежных 
средств. Так, приказом Росфинмониторинга вве-
дён обязательный контроль финансовых опера-
ций, связанных с расходованием денежных 
средств на сумму от 5 млн рублей с банковского 
счёта организации в адрес контрагентов, отнесён-
ных Банком России к группам среднего и высокого 
уровней риска по платформе «Знай своего кли-
ента», при условии, что в течение года до совер-
шения подобной операции, такая организация 
получала денежные средства с Единого казначей-
ского счёта (см.: Приказ Федеральной службы по 
финансовому мониторингу от 13 марта 2023 года 
№ 52 «Об определении подлежащей обязатель-
ному контролю операции с денежными сред-
ствами»).

Данный вид операций, подлежащих обяза-
тельному контролю, введён в качестве временной 
меры, сроком на два года. Тем не менее, в насто-
ящее время, сведения о таких операциях позво-
ляют выявлять недобросовестных получателей 
бюджетных средств, а также устанавливать пути 
вывода бюджетных средств в теневой оборот.

Кроме того, помимо обязательного контроля, 
агенты финансового мониторинга обязаны предо-
ставлять в Росфинмониторинг сведения об иных 
финансовых операциях, обладающих признаками 
подозрительных, возможно совершаемых в проти-
воправных целях.

Критерии подозрительности финансовых 
операций установлены Банком России в Положе-
нии «О требованиях к правилам внутреннего кон-
троля кредитной организации в целях ПОД/ФТ». В 
частности, к категории подозрительных Банк Рос-
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сии относит операции связанные с получением 
денежных средств от Федерального казначейства 
организациями, не ведущими реальную хозяй-
ственно-экономическую деятельность, операции 
имеющие признаки транзитного движения 
средств, осуществляемые в целях их возможного 
обналичивания, если одним из участников таких 
операций является исполнитель государственного 
или муниципального контракта, либо получатель 
субсидии, предоставляемой за счёт бюджетных 
средств и т.д. (см.: Положение Банка России от 2 
марта 2012 года № 375-П «О требованиях к прави-
лам внутреннего контроля кредитной организации 
в целях противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма»).

Таким образом, в настоящее время, в рос-
сийском законодательстве о финансовом монито-
ринге, предусмотрены отдельные категории опе-
раций, подлежащих обязательному контролю, а 
также категории подозрительных операций, целью 
выделения которых является мониторинг движе-
ния денежных средств, имеющих бюджетное про-
исхождение.

При этом, кредитные организации, а также 
иные агенты финансового мониторинга, являются 
не единственными институтами, проводящими 
операции с денежными средствами. Функции 
основного участника системы проведения финан-
совых операций с бюджетными денежными сред-
ствами выполняет Федеральное казначейство, 
являющееся федеральным органом исполнитель-
ной власти (федеральной службой) Российской 
Федерации, осуществляющим, кроме прочего, 
функции по осуществлению полномочий опера-
тора системы казначейских платежей (см.: Поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 01 декабря 2004 года № 703 «О Федеральном 
казначействе»). В связи с чем, встаёт вопрос о 
месте Федерального казначейства в системе 
финансового мониторинга. 

В то же время, Федеральное казначейство 
не является агентом финансового мониторинга по 
Закону о ПОД/ФТ. Данный орган не предусмотрен 
ни в качестве основного субъекта Закона о ПОД/
ФТ, ни в качестве специального.

Вместе с тем, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации (далее – БК РФ), на Федеральное 
казначейство возложены полномочия по проведе-
нию бюджетного мониторинга, под которым пони-
мается деятельность по своевременному преду-
преждению и предотвращению финансовых нару-
шений участников системы казначейских плате-
жей (см.: Бюджетный кодекс Российской 
Федерации 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, ст. 6).

Так, в соответствии с ст. 242.13-1 БК РФ на 
Федеральное казначейство фактически возлага-

ются обязанности агента финансового монито-
ринга, а также функции выявления, предотвраще-
ния и устранения бюджетных рисков, связанных с 
необоснованным планированием расходов бюд-
жетных денежных средств, их неэффективным 
использованием, недостижением запланирован-
ных показателей и системными рисками [2].

Так, например, данная статья БК РФ предус-
матривает возможность Федерального казначей-
ства отказать в проведении операций по лицевым 
казначейским счетам для организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, включённых в пере-
чень организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, 
либо в составляемых в рамках реализации полно-
мочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, 
Советом Безопасности ООН или органами, специ-
ально созданными решениями Совета Безопасно-
сти ООН, перечнях организаций и физических 
лиц, связанных с террористическими организаци-
ями и террористами или с распространением ору-
жия массового уничтожения (см.: Бюджетный 
кодекс Российской Федерации 31 июля 1998 года 
№ 145-ФЗ, ст. 242.13-1). Важным аспектом дан-
ного положения является тот факт, что Федераль-
ное казначейство обязано сообщить в Росфинмо-
ниторинг о применении таких мер.

Кроме того, указанная статья БК РФ прямо 
возлагает на Федеральное казначейство обязан-
ности по передаче в Росфинмониторинг сведений 
о финансовых операциях.

В частности, в рамках реализации функций 
бюджетного мониторинга, Федеральное казначей-
ство обязано предоставлять в Росфинмониторинг 
сведения об операциях на сумму от 50 млн рублей 
по перечислению денежных средств по лицевым 
счетам, участников системы казначейских плате-
жей, а также информировать об операциях по 
перечислению денежных средств на сумму не 
менее 1 млн рублей с лицевого счёта исполнителя 
государственного контракта на его на банковский 
счёт (см.: Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, ст. 242.13-1).

Также, Федеральное казначейство, в соот-
ветствии со ст. 242.13-1 БК РФ, при осуществле-
нии бюджетного мониторинга, осуществляет 
обмен информацией с Росфинмониторингом.

То есть, можно сделать вывод, что Феде-
ральное казначейство, в соответствии с БК РФ, 
также выполняет отдельные функции агента 
финансового мониторинга. На данный орган воз-
лагаются обязанности по информированию  
Росфинмониторинга о финансовых операциях 
получателей бюджетных денежных средств, пред-
усмотренных БК РФ.
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Таким образом, можно констатировать, что 
функции Федерального казначейства в сфере 
бюджетного мониторинга схожи с функциями аген-
тов финансового мониторинга: данный орган, по 
аналогии с кредитными организациями, осущест-
вляет операции с денежными средствами в 
системе казначейских платежей, в связи с чем, 
также подвержено риску его использования при 
проведении противоправных финансовых опера-
ций.

В то же время, к Федеральному казначей-
ству не применяются те же требования, что и к а 
агентам финансового мониторинга. У Федераль-
ного казначейства отсутствует обязанность по 
организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ, а 
именно разработка правил внутреннего контроля, 
назначение уполномоченного лица, формирова-
ние соответствующего структурного подразделе-
ния и т.д. Кроме того, в системе финансового 
мониторинга предусмотрено осуществление над-
зора за организацией агентами финансового 
мониторинга внутреннего контроля и соблюде-
нием Закона о ПОД/ФТ [6]. В то же время, надзор 
за соблюдением Федеральным казначейством 
обязанностей по информированию Росфинмони-
торинга не осуществляется, что влечёт за собой 
риски отсутствия информирования об операциях, 
подлежащих контролю в соответствии с БК РФ.

В связи с изложенным, на наш взгляд, можно 
охарактеризовать статус Федерального казначей-
ства в системе финансового мониторинга как ква-
зиагента – субъекта, не являющегося полноцен-
ным агентом финансового мониторинга, но в то же 
время, осуществляющим его отдельные функции.

Вместе с тем, в настоящее время, сведения 
о финансовых операциях в системе казначейских 
платежей, поступают в Росфинмониторинг в огра-
ниченном объёме. Большая часть совершаемых 
по казначейским счетам операций, которые в 
целом соответствуют критериям отнесения к обя-
зательному контролю по Закону о ПОД/ФТ, не 
поступают в Росфинмониторинг, что в свою оче-
редь вызывает трудности при проведении прове-
рок расходования бюджетных средств.

Росфинмониторингом, при получении сведе-
ний об операциях, предоставленных кредитными 
организациями и Федеральным казначейством, 
проводится их анализ в целях выявления призна-
ков, свидетельствующих о совершении противо-
правных действий с бюджетными денежными 
средствами и информирования о выявленных 
рисках правоохранительных и надзорных органов. 
Согласно А.А. Курносенко, в рамках работы по 
защите бюджетных денежных средств, МВД Рос-
сии активно сотрудничает с Росфинмониторин-
гом, что подтверждает эффективность и результа-
тивность принимаемых в рамках бюджетного 
мониторинга мер [1].

Делая вывод, учитывая вышеописанное, 
можно сказать, что бюджетный мониторинг сле-
дует рассматривать как составную часть системы 
финансового контроля, направленную на отсле-
живание финансовых операций с использованием 
бюджетных денежных средств. Его реализуют как 
агенты финансового мониторинга, в соответст- 
вии с Законом о ПОД/ФТ, так и Федеральное 
казначейство, которое берёт на себя часть их пол-
номочий в рамках данной системы в соответствии 
с БК РФ.

В рамках бюджетного мониторинга у Рос-
финмониторинга есть полномочия по получению 
сведений об операциях с бюджетными денеж-
ными средствами от кредитных организации и 
Федерального казначейства для проведения их 
последующего анализа на предмет выявления 
рисков нецелевого использования бюджетных 
денежных средств, вывода их в теневой оборот, 
либо совершения иных противоправных операций 
с их использованием.

Можно сказать, что в настоящее время, бюд-
жетный мониторинг занимает значимое место в 
системе финансового мониторинга, помогая выяв-
лять и пресекать правонарушения в бюджетной 
сфере, тем самым обеспечивая эффективное 
управление бюджетными средствами.
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Актуальность исследования обусловлена 
тем, что в современных экономических реалиях 
налоговая система Российской Федерации выпол-
няет важную роль в обеспечении стабильного 
функционирования государства. Одним из ключе-
вых аспектов налоговых правоотношений явля-
ется эффективность применяемых мер, направ-
ленных на решение задач государственного 
управления при соблюдении необходимых про-
порций распределения экономических ресурсов 
между участниками хозяйственных отношений. В 
этом контексте вопросы налоговой оптимизации и 
дробления бизнеса приобретают особую значи-
мость.

Сложность разграничения законной налого-
вой оптимизации и недобросовестного дробления 
бизнеса обусловлена отсутствием четких крите-
риев в законодательстве, что порождает право-
вую неопределенность. Судебная практика 
демонстрирует разнообразие подходов к выявле-
нию признаков дробления бизнеса, что требует 
анализа и систематизации.

Цель исследования – анализ правовых 
рамок налоговой оптимизации и дробления биз-
неса, а также выработка предложений по совер-
шенствованию правового регулирования и право-
применительной практики.

Введение.
Современная налоговая система предостав-

ляет налогоплательщикам возможность использо-
вать законные инструменты для снижения налого-
вой нагрузки, что становится важной частью стра-
тегий управления финансами как физических, так 
и юридических лиц. В контексте правопримени-
тельной и теоретической дискуссии понятие нало-
говой оптимизации занимает ключевую позицию, 
поскольку она представляет собой баланс между 
интересами государства и налогоплательщиков.

В научной литературе налоговая оптимиза-
ция рассматривается как деятельность, направ-
ленная на минимизацию налоговых обязательств 
путем использования возможностей, предусмо-
тренных законодательством. Согласно исследо-
ванию Е.Г. Васильевой, налоговая оптимизация 
заключается в «уменьшении размера налоговых 
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обязательств посредством правомерных целена-
правленных действий добросовестного налого-
плательщика, включающих в себя надлежащее 
использование предоставленных законодатель-
ством льгот, налоговых освобождений, других 
законных приемов и способов с учетом принципа 
учета публично-правовых интересов государства» 
[1, с.3].

Клычова Г.С. и Залалтдинов М.М. дополняют 
эту точку зрения, определяя налоговую оптимиза-
цию как деятельность, благодаря которой проис-
ходит снижение налоговых выплат [3, с.1–2]. 
Авторы подчеркивают, что оптимизация предпо-
лагает использование всех предоставленных 
законодательством льгот, освобождений и других 
официальных преимуществ. 

Важным условием определения допустимо-
сти применяемых способов налоговой оптимиза-
ции является нормативное регулирование и опре-
деление критериев, применение которых позво-
лит обеспечить надежную идентификацию неже-
лательных деяний (налоговых и иных 
правонарушений). Притом, что Налоговый кодекс 
Российской Федерации (далее – НК РФ) до дека-
бря 2024 года не содержал однозначного опреде-
ления деяний, которые могут быть квалифициро-
ваны как необоснованное дробление бизнеса, и 
налогоплательщики могли руководствоваться 
только нормами, закрепленными в статье 3 НК 
РФ, включая принципы всеобщности, равенства и 
экономической обоснованности налогообложения 
[5]. В статье 6 федерального закона от 12.07.2024 
№ 176-ФЗ этот терминологический пробел был 
исправлен, и в НК РФ появилось нормативное 
определение термина «дробление бизнеса». 
Можно предположить, что эта новация станет 
отправной точкой для формирования нового 
направления правоприменительной практики.

Таким образом, налоговая оптимизация 
представляет собой законную деятельность нало-
гоплательщика, направленную на снижение нало-
говой нагрузки через применение предоставлен-
ных законодательством инструментов, включая 
льготы, освобождения и специальные налоговые 
режимы, при обязательном соблюдении принци-
пов добросовестности и учета публичных интере-
сов государства.

Дробление бизнеса представляет собой 
сложный правовой и экономический инструмент, 
вызывающий значительный интерес как у налого-
вых органов, так и в научной среде. Суть данного 
явления заключается в разделении предпринима-
тельской деятельности между несколькими субъ-
ектами с целью достижения определенных эконо-
мических или управленческих целей. В частности, 
это может быть связано с использованием спе- 
циальных налоговых режимов или минимизацией 

налогового бремени, что делает дробление биз-
неса объектом пристального внимания налоговых 
органов.

Согласно статье 6 Федерального закона от 
12.07.2024 № 176-ФЗ, дробление бизнеса пони-
мается как разделение единой предприниматель-
ской деятельности между несколькими фор-
мально самостоятельными лицами (организаци-
ями или индивидуальными предпринимателями), 
находящимися под общим контролем одних и тех 
же лиц [6]. Основной целью такого дробления, как 
правило, является занижение налоговой базы или 
суммы налогов через использование специаль-
ных налоговых режимов, что может выходить за 
рамки установленных норм статьи 54.1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации [5].

В научных исследованиях отмечается, что 
дробление бизнеса не является изначально про-
тивоправным. А.М. Пшеунов акцентирует внима-
ние на том, что разделение бизнеса на взаимосвя-
занные и взаимозависимые субъекты допустимо в 
случаях, если оно направлено на оптимизацию 
управления и улучшение производственных про-
цессов [2, с.3]. Дробление бизнеса становится 
незаконным только тогда, когда оно приобретает 
формальный характер и служит исключительно 
средством для получения необоснованной нало-
говой выгоды. В таких случаях контролирующие 
органы могут квалифицировать действия компа-
нии как правонарушение, связанное с искусствен-
ным снижением налоговой нагрузки.

В своей работе А.М. Пшеунов, основываясь 
на анализе судебной практике, автор выделяет 
следующие признаки незаконного дробления биз-
неса: регистрация компаний в один день; реги-
страция компаний по одному юридическому 
адресу; осуществление идентичной деятельно-
сти; наличие единого руководителя при поста-
новке компаний на учет; первоначальная компа-
ния выступает единственным заказчиком услуг 
аффилированных организаций; наличие спорного 
интереса у контрагентов; отсутствие цели дробле-
ния первоначальной компании; наличие расчет-
ных счетов в одном банке; общие трудовые 
ресурсы [2].

А.М. Пшеунов в своих исследованиях отме-
чает, что еще одним важным признаком незакон-
ного дробления бизнеса является формальное 
распределение ресурсов или их безвозмездное 
предоставление между взаимозависимыми 
лицами [2. с. 7]. Этот признак особенно ярко про-
является в случаях, когда участники хозяйствен-
ных операций выступают аффилированными 
лицами, чья деятельность носит характер тран-
зитных звеньев, используемых исключительно 
для получения необоснованной налоговой 
выгоды.
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Таким образом, формальное распределение 
ресурсов дополняет комплекс критериев, позво-
ляющих квалифицировать действия налогопла-
тельщиков как незаконное дробление бизнеса.

Дополнительные разъяснения относительно 
данного явления содержатся в письме Федераль-
ной налоговой службы [8]. Согласно пункту 1 ста-
тьи 54.1 НК РФ не допускается уменьшение нало-
говой базы или суммы налога за счет искажения 
сведений о фактах хозяйственной жизни или объ-
ектах налогообложения. В данном письме также 
приводится правовая позиция Верховного Суда 
Российской Федерации, который определяет 
«дробление бизнеса» как искусственное распре-
деление доходов между несколькими лицами для 
прикрытия фактической деятельности одного 
хозяйствующего субъекта. Такой субъект, в свою 
очередь, не соответствует условиям применения 
преференциальных налоговых режимов, установ-
ленных законом.

Важным аспектом, связанным с вопросами 
дробления бизнеса, является проявление налого-
плательщиками должной осмотрительности. 
Согласно позиции Верховного Суда Российской 
Федерации [7], неблагоприятные налоговые 
последствия не могут быть возложены на налого-
плательщика, если он проявил надлежащую осмо-
трительность при выборе контрагента. При этом 
оцениваются характер, объем сделки и специ-
фика деятельности. Например, при крупных сдел-
ках или при взаимодействии с компаниями, зани-
мающимися специфическими видами деятельно-
сти, осмотрительность требует дополнительного 
изучения их лицензий, опыта и репутации.

Кроме того, суд подчеркивает недопусти-
мость получения необоснованной налоговой 
выгоды. Действия налогоплательщиков, направ-
ленные исключительно на минимизацию налогов 
без реальной экономической деятельности, ква-
лифицируются как нарушение. Ключевым крите-
рием здесь является наличие деловой цели и эко-
номической целесообразности сделок, что исклю-
чает фиктивность операций и искусственное зани-
жение налоговой базы.

Распределение бремени доказывания также 
играет важную роль в делах, связанных с дробле-
нием бизнеса. Верховный Суд указывает, что 
налоговый орган должен представить доказатель-
ства недобросовестности налогоплательщика. 
Однако налогоплательщик обязан документально 
подтвердить реальность хозяйственных опера-
ций, включая наличие экономических ресурсов у 
контрагентов, с которыми он заключал сделки.

Существенным элементом анализа явля-
ется оценка реальности хозяйственных операций. 
Наличие формальных документов (договоров, 
накладных, счетов-фактур) само по себе не явля-

ется доказательством реальности сделки [7]. 
Необходимы дополнительные доказательства, 
такие как наличие у контрагента ресурсов для 
выполнения обязательств, реальность исполне-
ния сделки и экономическая целесообразность 
взаимодействия.

Наконец, суд акцентирует внимание на необ-
ходимости проверки экономической цели сделок. 
Если сделки не имеют деловой цели, они рассма-
триваются как инструмент для получения необо-
снованной налоговой выгоды. Следовательно, 
проявляется искусственное распределение дохо-
дов, использование номинальных контрагентов и 
создание схем, направленных исключительно на 
снижение налогового бремени.

На примере судебного решения можно выя-
вить подходы суда к оценке действий налогопла-
тельщиков при подозрении в незаконном дробле-
нии бизнеса. В данном деле ООО «Промткань ТК» 
оспаривало решение налогового органа, которым 
обществу было отказано в применении налоговых 
вычетов по НДС на основании выявленных при-
знаков фиктивности хозяйственных операций с 
ИП Федулаевым С.А. [9].

Суд пришел к выводу, что взаимодействие 
между ООО «Промткань ТК» и ИП Федулаевым 
С.А. носило формальный характер. Были выяв-
лены признаки фиктивности, такие как отсутствие 
реальных хозяйственных операций, недостаток 
материально-технических ресурсов у ИП для 
выполнения заявленных сделок и противоречи-
вость предоставленных документов. Особое вни-
мание суд уделил завышению цены товара и 
обналичиванию средств, что свидетельствовало 
об отсутствии экономической цели сделок.

В данном случае налоговый орган и суд 
использовали подходы, закрепленные в статье 
54.1 НК РФ, требуя подтверждения реальности 
операций и наличия экономической целесообраз-
ности. Суд отметил, что документы, предостав-
ленные ООО «Промткань ТК», не доказали фак-
тическое исполнение обязательств со стороны 
контрагента, что является основанием для отказа 
в налоговых вычетах.

Данный пример иллюстрирует, как суды оце-
нивают совокупность доказательств для выявле-
ния незаконного дробления бизнеса. Подобные 
признаки, как отсутствие деловой цели, формаль-
ный характер сделок и фиктивность операций, 
подтверждают недобросовестность действий 
налогоплательщика.

Проблема идентификации и доказывания 
дробления бизнеса занимает особое место в пра-
воприменительной практике налоговых органов, 
поскольку затрагивает баланс между интересами 
государства и налогоплательщиков. Законода-
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тельство Российской Федерации допускает реа-
лизацию налоговой оптимизации, однако отсут-
ствие четких правовых критериев для разграниче-
ния допустимого дробления бизнеса и злоупотре-
блений создает значительные трудности в 
правоприменении. Основные проблемы, связан-
ные с данным явлением, можно разделить на три 
ключевых аспекта: нечеткость правовых крите-
риев, сложность доказывания умысла налогопла-
тельщика и противоречивость правоприменитель-
ной практики.

Одной из ключевых проблем, связанных с 
дроблением бизнеса, является неопределённость 
правовых критериев, определяющих, какие дей-
ствия налогоплательщиков могут считаться закон-
ной налоговой оптимизацией, а какие — недобро-
совестным дроблением бизнеса. В частности, ста-
тья 54.1 Налогового кодекса Российской Федера-
ции не устанавливает конкретных норм и 
критериев, четко разграничивающих эти катего-
рии. Это приводит к неоднозначности в правопри-
менительной практике и затрудняет как налого-
плательщикам, так и налоговым органам понима-
ние границ допустимого поведения. Согласно 
Обзору практики, ключевым значением является 
оценка реальности хозяйственной деятельности и 
экономической целесообразности действий нало-
гоплательщика [7].

Следующей проблемой является сложность 
доказывания умысла налогоплательщика в созда-
нии схем дробления бизнеса. Данная проблема 
особенно актуальна в контексте распределения 
бремени доказывания. Налоговым органам необ-
ходимо представить убедительные доказатель-
ства того, что действия налогоплательщика 
направлены на получение необоснованной нало-
говой выгоды. В свою очередь налогоплательщики 
сталкиваются с необходимостью доказывать 
реальность и обоснованность своих хозяйствен-
ных операций. Обзор практики указывает на то, 
что использование схем с участием формально 
самостоятельных лиц, которые фактически высту-
пают в роли транзитных звеньев, может свиде-
тельствовать о недобросовестности налогопла-
тельщика.

Дополнительной проблемой является проти-
воречивость правоприменительной практики по 
делам о дроблении бизнеса. Разные суды по-раз-
ному трактуют аналогичные обстоятельства, что 
создает неопределенность для всех участников 
налоговых правоотношений. Например, в одном 
из дел суд признал правомерным решение нало-
гового органа о доначислении налогов, основыва-
ясь на выявленных признаках формального дро-
бления бизнеса, таких как совместное использо-
вание материально-технических ресурсов и 

управление группой компаний одним лицом. В то 
же время в другом деле схожие признаки не были 
признаны достаточными для вывода о недобросо-
вестности налогоплательщика [8].

Таким образом, проблемы, связанные с дро-
блением бизнеса, касаются не только недостаточ-
ной определенности законодательства, но и слож-
ности доказывания умысла, а также противоречи-
вости судебной практики. Эти проблемы требуют 
не только анализа, но и разработки путей их 
решения, что будет изложено в следующем раз-
деле.

Решение проблемы нечеткости правовых 
критериев дробления бизнеса требует норматив-
ной доработки. Для устранения неопределенно-
сти в законодательстве необходимо разработать 
и закрепить четкие критерии, позволяющие раз-
граничить законное дробление бизнеса и недо-
бросовестные действия. Это может включать ука-
зание на признаки фиктивности хозяйственных 
операций, такие как использование номинальных 
контрагентов, отсутствие реальной экономиче-
ской цели сделок и искусственное распределение 
доходов. Указанные предложения согласуются с 
позицией Верховного Суда Российской Федера-
ции, изложенной в Обзоре практики применения 
законодательства о налогах и сборах [7].

Для решения проблемы доказательства 
умысла налогоплательщика важным шагом явля-
ется повышение квалификации сотрудников нало-
говых органов. Введение специализированных 
программ обучения, направленных на выявление 
признаков недобросовестного дробления бизнеса 
и сбор необходимых доказательств, позволит 
повысить эффективность налогового контроля. 
Кроме того, необходимо внедрение методических 
рекомендаций, основанных на судебной практике, 
для помощи инспекторам в анализе деятельности 
налогоплательщиков. Позиция Верховного Суда 
указывает, что налоговые органы должны пред-
ставить совокупность доказательств, подтвержда-
ющих факт недобросовестного поведения налого-
плательщика [2].

Для решения проблемы противоречивости 
судебной практики целесообразно обобщить и 
систематизировать подходы судов к делам о дро-
блении бизнеса, что может быть достигнуто через 
принятие постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, которое определит 
единые стандарты оценки действий налогопла-
тельщиков и установит перечень допустимых 
доказательств. Указанные меры обеспечат едино-
образие правоприменительной практики и снизят 
риск ошибок в судебных решениях [2].

Дополнительно следует уделить внимание 
повышению уровня осведомленности бизнеса о 
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рисках, связанных с дроблением бизнеса. Прове-
дение разъяснительных мероприятий, выпуск 
рекомендаций и методических пособий для биз-
неса о том, как минимизировать риски налоговых 
претензий, позволит укрепить правовую защи-
щённость предпринимателей и снизить уровень 
споров с налоговыми органами.

Налоговая оптимизация, осуществляемая в 
рамках законодательства, способствует сниже-
нию налоговой нагрузки и является правомерной. 
В то же время дробление бизнеса становится про-
тивоправным, если направлено исключительно на 
получение необоснованной налоговой выгоды, 
сопровождается формальными операциями и не 
имеет экономической цели.

В результате проведенного анализа прак-
тики рассмотрений правонарушений, связанных с 
дроблением бизнеса, определены ключевые про-
блемы, связанные с применением налогового 
законодательства, намечены направления работы 
для устранения правовой неопределенности при 
рассмотрении указанной категории дел и совер-
шенствования нормативно-правовой базы, регу-
лирующей данный вид правоотношений.
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PECULIARITIES OF USING THE ESG APPROACH FOR THE 
DEVELOPMENT OF MODERN RURAL TERRITORIES

Annotation. The ESG approach (Environmental, Social, Governance) is becoming increasing-
ly relevant for rural development, offering an integrated framework for sustainable and balanced 
development. It takes into account not only economic indicators, but also environmental and social 
impacts and corporate governance principles. ESG approach applied to the development of modern 
rural areas is able to set a trend towards sustainable land use and agricultural development, taking 
into account the conservation and multiplication of natural resources, for the benefit of the country’s 
economic development, taking into account the degree of development of each agricultural area, 
turning their features into competitive advantages.

Key words: Governance, rural areas, ESG, ESG, development, population, resources, pro-
gram.

Сегодня перед нашей экономической 
наукой стоит множество сложных 
вопросов. Так, например, к ним отно-

сятся и проблемы устойчивого развития совре-
менных сельских территорий. Актуальность дан-
ного вопроса заключается в системном изменении 
социально-экономического положения России под 
влиянием внешних факторов. Решение данных 
задач будет способствовать обеспечению нор-
мального экономического состояния общества и 
выход на траекторию устойчивого развития. 

Современный бизнес старается активно 
использовать научные достижения и разработки 
для повышения эффективности своей деятельно-
сти. В целом существует ряд апробированных 
инструментов, способствующих планомерному 
развитию различных отраслей экономики. Но 
сегодня все активнее в наш мир интегрируются 
принципы ESG подхода. ESG — это аббревиа-
тура, которая расшифровывается как 
Environmental, Social, and Governance. Это набор 
стандартов, которые используются для оценки 
того, насколько компания придерживается прин-
ципов устойчивого развития и социальной ответст- 
венности.

Рассмотрим основные составляющие дан-
ного процесса:

1) E (Environmental — экология), Оценивает, 
как компания воздействует на окружающую среду. 
Это включает в себя вопросы, связанные с изме-
нением климата, выбросами парниковых газов, 
использованием ресурсов, загрязнением окружа-
ющей среды, управлением отходами и сохране-
нием биоразнообразия.

2) S (Social — социальная политика), Оцени-
вает отношения компании с сотрудниками, клиен-
тами, поставщиками, местными сообществами и 
обществом в целом. Сюда входят вопросы, свя-
занные с трудовыми правами, безопасностью и 
охраной труда, разнообразием и инклюзивностью, 
защитой данных, отношениями с поставщиками и 
вовлечением в жизнь общества.

3) G (Governance — управление), Оценивает 
структуру управления компанией, ее этические 
стандарты и прозрачность. Это включает в себя 
вопросы, связанные с составом совета директо-
ров, корпоративной этикой, комплаенсом, управ-
лением рисками, прозрачностью и ответственно-
стью перед акционерами.



161

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2025

ПРАВО  И  ЭКОНОМИКА

Рисунок 1 – Основные принципы ESG формата 

Рассматривая популярность ESG-принцир-
пов сегодня, стоит обратить внимание, что круп-
ные компании активнее других применяют их в 
своей деятельности. Ежегодно составляется рей-

тинг российских компаний, использующих 
ESG-принципы в соответствии с их 
эффективностью (табл. 1). 

 
Таблица 1. Рейтинг российских компаний, использующих ESG-принципы

№ Название Отрасль

1. «ЭЛ5-Энерго» Электроэнергетика

2. ЕВРАЗ Чёрная металлургия

3. «Норильский никель» Добыча полезных ископаемых

4. «Уралкалий» Агрохимикаты

5. «Т Плюс» Электроэнергетика и теплоснабжение

6. «Северсталь» Чёрная металлургия
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7. «Русал» Производство алюминия

8. Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат Чёрная металлургия

9. Московская Биржа Финансовые услуги

10. «ЛУКОЙЛ» Нефтегазовые компании

11. «Уралхим» Агрохимикаты

12. Сбербанк Банки

13. «ФосАгро» Агрохимикаты

14. «Полюс» Драгоценные металлы

15. «Татнефть» Нефтегазовые компании

16. «Роснефть» Нефтегазовые компании

17. «Полиметалл» Драгоценные металлы

18. «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК» Банковские организации

19. Юникредит Банк Банковские организации

20. Сегежа Групп Целлюлозно-бумажная промышленность

Однако сельское хозяйство сегодня не так 
активно заинтересовано в развитии ESG-принци-
пов. Еще одной сферой, нуждающейся в обеспе-
чении устойчивого развития, являются сельские 
территории. И здесь существует государственная 
политика, направленная на всестороннее разви-
тие сельских территорий. Она обеспечивается за 
счет координации в работе федеральных и мест-
ных властей, через реализацию различных госу-
дарственных и муниципальных программ. 

В настоящее время государство уже при-
няло ряд стратегий и программ, которые будут 
способствовать развитию сельских территорий. К 
ним относятся Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации и Стратегия про-
странственного развития. Они, в частности, опре-
деляют, как будет обеспечиваться развитие сель-
ских территорий. Одним из основных направле-
ний, на которые направлена данная программа, 
будет улучшение качества жизни граждан. Данный 
рост будет обеспечен за счет развития транспорт-
ной инфраструктуры в сельских территориях. 
Поскольку сегодня некоторые из них не имеют 
нормальной транспортной системы как внутри 
самого населенного пункта, так и между другими 
населенными пунктами. 

На сегодняшний день наша страна в данном 
направлении развивается в соответствии с указом 
президента Российской Федерации «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года». В основу сильной и ста-
бильно развивающейся страны закладывается 
государственная поддержка эффективного разви-
тия сельских территорий, причем говорится о ее 
равномерности касаемо всех субъектов РФ. 

Серьезным подспорьем со стороны прави-
тельства для сельских территорий является про-
грамма «Комплексного развития сельских терри-
торий». Для достижения целей данной программы 
Министерство сельского хозяйства приняло целе-
вую программу «Современный облик сельских 
территорий». Согласно данной программе основ-
ной упор должен идти на поддержку проектов по 
комплексному развитию сельских территорий [4].

Различия в уровне жизни и развитии инфра-
структуры между сельскими и городскими терри-
ториями могут оказывать значительное влияние 
на качество жизни людей. Это и является основ-
ной проблемой, решаемой в рамках программы.

Стоит отметить большое снижение количе-
ства населенных пунктов в сельской местности. 
Это происходит из-за повышенной урбанизации 
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территорий. Другими словами, о присоединении 
сельских территорий в состав городских округов. 
Важнее здесь отметить именно долю сельского 
населения от общего населения. На сегодняшний 
день доля сельского населения в нашей стране 
составляет около 25%. Сегодня к сельским терри-
ториям также относят и малые города. В таком 
случае процент уже будет составлять около 35.

Возьмем в пример, Свердловскую область. 
Там доля сельского населения сократилась с 
14,8% до 14,1% (табл. 1). Сравним с показате-
лями еще одной области, входящей в состав 
Уральского федерального округа, а именно с 
Челябинской. Там доля сельского населения воз-
росла с 17,3% до 17,5%. 

Таблица 2. Динамика численности и доли городского и сельского населения  
Свердловской области с 2018 по 2024 г.

Показатель 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

Численность населения, тыс. чел 4324 4315 4310 4289 4263 4239 4222

Городское население, тыс. чел 3682 3684 3685 3673 3658 3639 3626

Сельское население, тыс. чел 641 630 624 615 605 600 596

Процентное соотношение город-
ского населения в общей доле насе-
ления, %

85,2 85,4 85,5 85,6 85,8 85,8 85,9

Процентное соотношение сельского 
населения в общей доле населения, 
%

14,8 14,6 14,5 14,4 14,2 14,2 14,1

Рассмотрим определения понятия устойчи-
вое развитие. Это процесс, при котором развитие 
современного общества происходят без ущерба 
для будущих поколений. Это значит, что происхо-
дит устойчивая взаимосвязь между прошлым, 
настоящим и будущим. Чем более сбалансиро-
ванно наше поколение использует ресурсы, тем 
легче следующим поколениям удовлетворять 
свои потребности [2].

Если объединить все эти аспекты получится, 
что устойчивое развитие сельских территорий 
состоит из трёх взаимосвязанных областей: соци-
ально-экономической, культурной и экологиче-
ской.

Также стоит еще раз обратить внимание, что 
ESG-принципы являются теми действиями, кото-
рые выполняет субъект для исполнения принци-
пов экологической, социальной и управленческой 
ответственности. Однако, на сегодняшний день 
этих принципов недостаточно для обеспечения 
устойчивого развития сельских территорий. Поэ-
тому предлагается дополнить их еще 3 принци-
пами: эффективность экономической политики (E 
- Economy); сохранение культурно-исторического 
наследия (L-Legacy); развитие качественной 
инфраструктуры (I-Infrastructure). Совокупность 

этих факторов будет способствовать эффектив-
ности внедрения мер по развитию сельских терри-
торий более быстрыми темпами.

Сохранение культурно-исторического насле-
дия включает в себя проведение мероприятий по 
сохранению исторического наследия сельской 
местности; поддержание исторических обычаев, 
характерных для данной сельской территории; 
развитие туристического потенциала местности; 
проведение политики популяризации жизни в 
сельской местности. Развитие качественной 
инфраструктуры обеспечивает за счёт: уровня 
электрификации и газификации территорий; 
уровня обеспеченности территорий пресной 
водой; реконструкция старых и строительство 
новых инфраструктурных объектов; уровня 
доступности территории к качественному дорож-
ному полотну. 

Данный перечень не является конечным и 
может быть дополнен, при выявлении различных 
специфических особенностей той или иной мест-
ности. Реализация всех этих элементов связана с 
большим количеством рисков. Однако их своевре-
менное обнаружение и устранение будет способ-
ствовать более эффективному развитию сельских 
территорий. 
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В заключении хочется отметить, что на 
сегодняшний день, наше государство активно 
занимается вопросом развития сельских террито-
рий. Уже действуют множество программ, обеспе-
чивающих данный процесс программ. Однако в 
них мало внимания обращается на использование 
ESG-принципов. Но, посредством применения 
этого подхода можно найти и реализовать принци-
пиально новые инструменты для развития сель-
ских территорий.
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Инновационная промышленность РФ 
становиться одним из главных базисов 
региональной экономики и общества, 

обеспечив необходимый драйвер достижения 
национального технологического суверенитета.

От нормотворческой власти Российской 
Федерации для создания условий социально-эко-
номического развития промышленных биз-
нес-структур ожидается комплексное норматив-
ное обеспечение в данной инновационной обла-
сти.

В предпринимательской деятельности 
хозяйствующего субъекта инновации служат 
достижению результатов, которые не возникали 
при традиционных методах организации. Включе-
ние инноваций в предпринимательскую деятель-
ность позволяет говорить об инновационной 
направленности экономики.

Однако обеспечение инновационных усло-
вий допустимо лишь при надлежащем анализе и 
соответствии понятию и признакам в настоящем 
правовом регулировании.

Толкование «инновационного предпринима-
тельства» (далее по тексту - ИП), «инновационной 
деятельности» (далее по тексту - ИД), в том числе 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (далее по тексту - СМП), на наш взгляд, имеет 
общую правовую природу, которая определяется 
основным термином «инновация».

Согласно пункту ГОСТ 56261-2014 «Иннова-
ционный менеджмент» «инновация» рассматри-
вается как «внедрение нового продукта, товара, 
услуги; или нового метода деловой практики и 
организации связей…» [1].

Согласно пункту ст. 2 Федерального закона 
от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке…» инновация 
– это новый продукт (товар, услуга, процесс, 
метод) [2].

В современном законодательстве РФ поня-
тие «инновация» определяет подходы к нему, в 
котором определены процесс и результат.

О.В. Сушкова, говоря об инновациях и ИД 
как предпринимательской, расставляет акцент на 
извлечение прибыли признаков и отождествляет 
их друг другу [3].

В исследовании Г.Д. Отнюковой указыва-
ется, что часто под деятельностью инновацион-
ной направленности, прежде всего, отражается 
создание, внедрение новых видов или воплоще-
ние в новые виды деятельности. Таким образом, 
ИД представляет собой предпринимательскую 
деятельность (функцию) с использованием 
результатов НИР или изобретений [4].

Проведенный обзор раскрытия указанных 
понятий различными авторами говорит о суще-
ствовании по меньшей мере двух подходов.

В рамках первого подхода, осуществление 
ИД заканчивается появлением инновации, а в 
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рамках второго подхода, ИД реализует или ком-
мерциализует сами инновации.

Определение указанных ранее различий и 
толкований является существенным для опреде-
ления и/или установления правового поля, а также 
для установления тех мер поддержки, которые, 
например, могут использовать СМП.

Расширение правового регулирования и 
установление единого определения, признаков и 
характеристик предпринимательской деятельно-
сти инновационной направленности позволит 
сформировать общие пути развития предприни-
мательского права. 

Предпринимательская деятельности инно-
вационной направленности (далее по тексту – 
ПДИН) хоть и ставит перед собой цель извлече-
ние прибыли, но не является основополагающей 
для данного типа правоотношений в отличии от 
иного вида предпринимательской деятельности. 
Это определяет правовое движение от общего к 
частному, например, узкоспециализированной 
направленности, например, стратегия развития 
СМП в РФ на период до 2030 года.

На основании вышеизложенного анализа 
можно сделать вывод о том, что в системе россий-
ского правового поля ПДИН является подотрас-
лью предпринимательского с установлением соб-
ственной системы принципов.

Принцип государственного регулирования 
ПДИН заключается в установлении таких требова-
ний, как целевого, рационального и эффективного 
расходования бюджетных ресурсов, конкурент-
ного отбора участников, многообразия форм (мер, 
процедур и т.п.) для дальнейшего развития основ, 
форм и организаций ПДИН, в том числе случае, 
когда одна из сторон правоотношений выступает 
ППО в качестве регулятора.

Осуществление ПДИН, как правило, осу-
ществляется на базе принципов добросовестно-
сти, а также юридического равенства и юридиче-
ской свободы.

Развитие правового регулирования ПДИН, 
являясь смешанным, основанным на диспозитив-
ных и императивных началах, с учетом множества 
пробелов и отсутствия правовых связей в РФ воз-
можно только при получении, обработки и исполь-
зовании запросов различных предприниматель-
ских структур, в том числе СМП, посредством 
издания нормативных и правовых актов.

В силу изменчивой природы ИД целесоо-
бразно принимать специализированные право-
вые решения, которые требуют поиска новых 
методов правового регулирования отношений, 
возникающих при осуществлении инноваций. 
Один из таких методов – понятие «мягкого» права 

со своей нетиповой и прогрессивной природой, 
складываемой из каждодневной экономической 
практики, но предоставляющей толкование воз-
можностей их использования и применения, 
хорошо знакомое для иных государств.

Кроме того, в виду размытия между частным 
и публичным сектором решение указанных задач 
возлагается на нормативные правовые акты.

В ходе рассмотрения теоретических подхо-
дов к правовому регулированию инновационной 
деятельности СМП также обозначено, что иннова-
ционное предпринимательское право является 
подотраслью предпринимательского права с 
системой тех же принципов.

Однако, на наш взгляд, правовая поддержка 
СМП должна быть самостоятельным типом госу-
дарственной поддержки субъектов ПДИН [5].

Также следует отметить, что процесс право-
вого регулирования и обеспечения создания и/или 
развития условий финансирования ПДИН не 
является простой, линейной и последовательной 
цепочкой принятия управленческих решений, но 
является базовой для обеспечения технологиче-
ского суверенитета.

«Прогноз долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года», разработанный Минэко-
номразвития России, а также Стратегия иннова-
ционного развития Российской Федерации на 
период до 2020 г. – сценарии, характеризующие 
развитие инновационной сферы в стране. 

«Научно-технологическое развитие Россий-
ской Федерации» и «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» - основные про-
граммы РФ и инструменты, с помощью которых 
осуществляется выполнение государственной 
воли.

Государство в значительной мере осущест-
вляет финансирование фундаментальных науч-
ных исследований средствами федерального 
бюджета за счет включения и утверждения годо-
вых объемов средств по выполнению федераль-
ных научно-технических программ и проектов, а 
также отдельным научным организациям.

В настоящее время приоритетным направ-
лением государственной политики, обеспечиваю-
щей технологический суверенитет, является обе-
спечение экономического развития инновацион-
ных механизмов предпринимательских структур. 
При этом основополагающим значением являются 
привлечение и дальнейшее развитие частного 
блока, в т.ч. СМП, в осуществлении ключевых 
направлений инновационного развития.

Условием достижения запланированных 
показателей инновационной экономики является 
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обеспечение финансирования инновационных 
бизнес-структур, в том числе бюджетной направ-
ленности, так как опора исключительно на соб-
ственные ресурсы может определить неустойчи-
вое финансовое отношение к воздействию внеш-
ней среды и интегрирования в системы более 
глобального уровня.

Сбалансированное сочетание государствен-
ных и рыночных интересов возможно при опреде-
лении правовых мер и механизмов обеспечения 
финансирования предприятий для осуществле-
ния инновационной деятельности. Такими мерами 
могут выступать как формирование и принятие 
правительственными структурами основ отдель-
ных политик и сценариев в области инноваций, 
так и разработка и реализация различных подза-
конных актов (например, Основы политики Рос-
сийской Федерации в области развития науки и 
технологий на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу, утвержденные Президентом Россий-
ской Федерации от 11 января 2012 г. № Пр-834; 
Стратегия инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р3; Концепция 
долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 г.; 
ФЗ от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государ-
ственной научно-технической политике»).

Государство действительно оказывает под-
держку инновационной деятельности малого и 
среднего бизнеса в России по нескольким ключе-
вым направлениям. В первую очередь, осущест-
вляется расширение поддержки и увеличение 
финансовых вливаний в научные малые иннова-
ционные предприятия. Это включает в себя разви-
тие грантовых инструментов финансирования, 
организованных через специализированные фон-
ды-операторы.

Стратегии такого рода не только стимули-
руют инициативу и креативность, но и создают 
благоприятную экосистему для появления новых 
идей и технологий. Благодаря этим мерам, малые 
и средние предприятия получают возможность 
трансформировать свои концепции в успешные 
проекты, способные внести значительный вклад в 
экономическое развитие страны. 

Таким образом, поддержка государства ста-
новится надежным фундаментом для роста и про-
цветания отечественного инновационного сек-
тора, открывая новые горизонты для предприни-
мателей и исследователей, стремящихся следо-
вать по пути новаторства и достижения вершины 
в своей сфере. «Принуждение» к инновационным 

проектам промышленных предприятий. Это может 
проявляться в виде требований к участию в госу-
дарственных и муниципальных закупках.

Обеспечение финансирования инновацион-
ной инфраструктуры. Государство обеспечивает 
целевое бюджетное финансирование зон, парков 
и платформ, включающих малые и средние пред-
приятия.

Реализация инструментов государствен-
но-частного партнёрства служит мощным двигате-
лем инновационной предпринимательской актив-
ности. Эти механизмы не только обогащают обмен 
знаниями и ресурсами, но и создают среду, где 
предпринимательские идеи могут расцветать и 
воплощаться в жизнь.

Доступность государственной поддержки на 
всех этапах инновационной деятельности стано-
вится важным оплотом для развития. Эта под-
держка охватывает широкий спектр: от началь-
ного этапа зарождения идеи до её реализации, 
включая особое внимание к малым и средним 
предприятиям. Важно, что такие меры создают 
крепкую основу, на которой маленькие компании 
могут укреплять свои позиции и смело откры-
ваться новым возможностям.

Таким образом, взаимодействие государ-
ства и частного сектора открывает новые гори-
зонты для творчества и инноваций, формируя 
более динамичную и устойчивую экономику.

При этом финансирование малых и средних 
инновационных предприятий должно осущест-
вляться на основе следующих принципов:

- целевого характера использования;
- эффективности и доступности;
- правовой защиты субъектов.
Таким образом, важнейшая роль в правовом 

обеспечении финансирования малых и средних 
инновационных предприятий заключается в уста-
новлении балансам между интересами государ-
ства, представителями бизнеса и науки.

Такого рода взаимодействие может быть 
достигнуто путем заключения соглашений о пре-
доставлении субсидий (реализацию или возме-
щение расходов) на осуществление инновацион-
ной деятельности СМП.

Создание единой финансовой платформы 
(агрегатов) также выступит инструментом содей-
ствия инновационному развития предприятий, в 
которой могут быть перечислены все правовые 
меры обеспечения финансирования инновацион-
ных предприятий.

В данном контексте встает настоятельная 
проблема отсутствия адекватного правового регу-
лирования финансового контроля над деятельно-
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стью субъектов, получающих государственную 
поддержку в области инноваций. Отмечается 
также сложность и недостаточная определенность 
в процедуре привлечения к ответственности за 
нецелевое расходование выделенных средств 
или имущества. Эти аспекты, порой оставляющие 
пространство для злоупотреблений, угрожают 
целостности систем, призванных содействовать 
прогрессу.

Автор указывает на наличие пробелов в 
законодательстве, регулирующем систему госу-
дарственной поддержки и порядок финансирова-
ния инновационной деятельности. Это может соз-
давать неопределённость и сложности при кон-
троле за использованием выделенных средств.

Кроме того, отмечается, что привлечение к 
ответственности за нецелевое использование 
может быть затруднено из-за недостаточной пра-
вовой базы. Это может привести к неэффектив-
ному использованию государственных ресурсов и 
снижению доверия к системе государственной 
поддержки инноваций.

Для решения этой проблемы предлагается 
дальнейшее совершенствование правового регу-
лирования в области финансового контроля и 
привлечения к ответственности за нецелевое 
использование государственных ресурсов. Это 
может включать в себя уточнение законодатель-
ства, разработку более эффективных механизмов 
контроля и повышение прозрачности использова-
ния государственных средств.
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Введение. Устойчивое финансирование 
имеет непосредственную связь с концепцией 
устойчивого развития (ESG), предполагающей 
механизмы организации экономической, социаль-
ной и экологической деятельности человечества, 
позволяющие удовлетворять текущие потребно-
сти без ущерба для возможностей будущих поко-
лений. Сформировался подход, в рамках которого 
устойчивое финансирование определяется как 
инвестиционные практики, учитывающие прин-
ципы ESG для улучшения долгосрочной финансо-
вой производительности и создания устойчивой 
ценности (Дж. Серафим [16]; А.Р. Гордиенко, К.А. 
Михин [6]), стремящееся достичь баланса между 
экономической, экологической и социальной 
устойчивостью для долгосрочного благополучия 
(О.М. Акимов [1], М.П. Афанасьев Н.Н. Шаш [2; 
13]). Таким образом, устойчивое финансирование 

представляет собой совокупность финансовых 
стратегий и инструментов, направленных на под-
держку проектов и компаний, заинтересованных в 
реализации устойчивых целей путем интеграции 
экологических, социальных и управленческих 
(ESG) критериев. В этой связи все более значи-
мую роль начинает играть рынок инструментов 
устойчивого финансирования, посредством кото-
рого инвестиционные ресурсы перераспределя-
ются на реализацию ESG-проектов, способствуя 
более зеленому и устойчивому будущему (О.А. 
Петрова [9], Т.В. Погодина, В.А. Божко [10], Р. 
Ахмед и др. [12]).

Контент-анализ профильных научных публи-
каций позволяет заключить, что рынок финанси-
рования устойчивого развития может рассматри-
ваться как ориентированный на финансовую под-
держку проектов и инициатив в сфере ESG 
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отдельный сегмент финансового / долгового 
рынка, состоящий из совокупности финансовых 
инструментов, предназначенных для поддержки 
вышеупомянутых проектов, а также его участни-
ков (заинтересованных лиц) в лице инвесторов и 
заемщиков (эмитентов). На это обращается вни-
мание в исследовательских работах таких авто-
ров, как Е.Р. Безсмертной [3], А. Хана, М.Ч. Ченга 
[15], А. Бородина и др. [14], Е.Г. Киселевой [7]; Д.Г. 
Перепелицы и др. [8].

Российскими и зарубежными учеными отме-
чается тот факт, что финансовые инструменты 
рынка устойчивого развития обеспечивают инве-
сторам возможность направлять свои капиталы 
на устойчивые проекты и получать при этом инве-
стиционный доход, а заемщикам – привлекать 
средства на реализацию (О.В. Богачева, О.В. 
Смородинов [4]; В.А. Бондаренко и др. [5]; И.В. 
Солнцева [11]). Таким образом, рынок финансиро-
вания устойчивого развития становится механиз-
мом реализации концепции устойчивого развития 
через конкретные финансовые инструменты (по 
большей части долговые), обеспечивая долго-
срочную устойчивость и социальную ответствен-
ность инвестиций. 

При этом вопросы, связанные с теоретиче-
скими и практическими аспектами выпуска и обра-

щения финансовых инструментов устойчивого 
развития, сохраняют высокую актуальность, осо-
бенно, для Российской Федерации, поскольку 
жесткий санкционный режим и неблагоприятная 
макроэкономическая ситуация стали сдерживаю-
щими факторами для обеспечения позитивной 
динамики отечественного рынка устойчивого 
финансирования.

Результаты исследования. Рынок устойчи-
вого финансирования представляет собой слож-
ную и многогранную структуру, которая включает в 
себя различные финансовые и инвестиционные 
инструменты, направленные на достижение эко-
логических, социальных и управленческих целей, 
способствующих устойчивому развитию общества 
и экономики. Они играют ключевую роль в стиму-
лировании и поддержке проектов и инициатив, 
которые направлены на улучшение качества окру-
жающей среды, обеспечение социальной спра-
ведливости и продвижение ответственного корпо-
ративного управления.

Несмотря комплекс негативных факторов 
внешней и внутренней среды рынок устойчивого 
финансирования России в период 2018-2023 гг. 
демонстрирует позитивную динамику (рис. 1):

Рисунок 1 – Динамика объема российского рынка устойчивого финансирования  
в 2018–2023 гг., млрд рублей 

Источник: построено автором на основе данных агентства «Эксперт РА» /  
https://raexpert.ru (дата обращения 18.11.2024г.)

Основными инструментами российского 
рынка устойчивого финансирования являются 
ESG-облигации, которые делятся на четыре вида: 

зеленые, социальные, устойчивого развития (ком-
бинированные), а также адаптационные. Класси-
фикация этих видов обусловлена направленно-
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стью использования средств. Ввиду открытости 
данных, а также ведения статистического учета со 
стороны регуляторов и банков, именно облигации 
являются основным инструментом рынка Россий-
ской Федерации.

Визуализация результатов анализа дина-
мики темпов роста и изменения структуры рынка 
устойчивого финансирования в России в период 
201-2023 гг. представлена на рис. 2.

Рисунок 2 – Динамика роста и структуры российского рынка устойчивого финансирования, 
 млрд рублей 

Источник: построено автором на основе данных агентства «Эксперт РА» / 
 https://raexpert.ru (дата обращения 18.11.2024г.)

Как мы видим, традиционно наибольший 
объем рынка занимают зеленые облигации, зани-
мая 70–80%. Это связано как с тем, что этот 
инструмент больше всего на слуху среди мировых 
политиков и экономистов, так и с тем, что в нашей 
стране имеются серьезные экологические про-
блемы, ожидающие своего решения. На втором 
месте находятся социальные облигации с долей 
20–23%, а затем идут гибридные и адаптацион-
ные облигации, суммарно занимающие 7% рынка. 
Ввиду различных подходов к классификации, у 
разных источников часть социальных облигаций 
на рынке относится к отрасли национальных про-
ектов, что усложняет точное рассмотрение струк-
туры. Кроме того, национальные проекты и про-
чие социальные преобразования в своем боль-
шинстве проходят как отдельно от рынка устойчи-
вого финансирования, так и от ESG-повестки в 
целом, хотя при этом они зачастую соответствуют 
целям устойчивого развития.

Начиная с 2018 г. было реализовано 
несколько значимых инициатив, в том числе раз-
мещение девяти новых выпусков ESG-облигаций. 
Особое внимание привлекают внебиржевые зеле-

ные народные облигации, общая сумма которых 
составила 142,8 миллиардов рублей. Эти инстру-
менты предлагают привлекательные условия для 
частных инвесторов и способствуют привлечению 
средств на экологические проекты.

За период 2018–2019 гг. среди девяти разме-
щений устойчивых финансовых инструментов 
общим объемом в 14 млрд рублей были исключи-
тельно зеленые облигации. Однако в 2020 году, 
как уже было упомянуто выше, отечественный 
рынок устойчивого развития значительно вырос – 
с 14 млрд рублей до 125 млрд рублей, то есть 
почти в 9 раз.

В 2021 году на российском рынке появился 
новый инструмент – адаптационные облигации1 – 
долговые финансовые инструменты для инвести-

1  В 2021 г. адаптационные облигации впервые 
на российском рынке выпустило АО «ИНК-Капитал». 
Объем выпуска составил 5 млрд рублей. Деньги, полу-
ченные от размещения облигаций, были направлены на 
проекты по строительству и запуску нефтегазовой 
инфраструктуры в Иркутской области для улучшения 
эффективности добычи, хранения и использования 
ископаемых ресурсов, а также увеличения устойчиво-
сти к климатическим изменениям.
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рования в проекты, направленные на адаптацию к 
изменениям климата и переход к устойчивому 
низкоуглеродному развитию. Эти облигации 
играют важную роль в смягчении последствий 
климатических изменений и адаптации как отдель-
ной отраслевой инфраструктуры, так и экономики 
и общества в целом к новым климатическим усло-
виям.

В 2021 году структурно доля социальных 
облигаций выросла с 4% до 19%. Рост этой доли 
свидетельствует о повышении интересов инвесто-
ров к социально значимым проектам, росте соци-
альной ответственности бизнеса и развитии нор-
мативной базы и стандартов как для социальных 
облигаций, так и для всей отрасли устойчивого 
развития. 

Если в 2021 году рост устойчивых долговых 
инструментов составил 142% (с 125 до 303 млрд 
руб), то в 2022 г. этот показатель показал прирост 
27% (с 303 до 385 млрд. руб.) Количество новых 
выпусков сократилось почти в два раза. Однако в 
целом в структуре рынка значительных измене-
ний не произошло.

Что касается 2022 года, то (как уже было 
отмечено ранее), геополитические события ока-
зали большое влияние на развитие рынка устой-
чивого финансирования. Изменения прежде всего 
коснулись динамики роста рынка и количества 
новых выпусков ценных бумаг.

Несмотря на то, что начало СВО и последо-
вавшее за ней усиление санкций со стороны 
западных стран привели к замедлению роста объ-
емов рынка, новые выпуски так или иначе продол-
жали происходить, причем при рассмотрении 
структуры сохранился тренд по соотношению 
зеленых и социальных облигаций. Объем зеленых 
облигаций на рынке вырос с 239 до 303 млрд 
рублей, а социальных – с 59 до 77 млрд рублей. 
Новых выпусков адаптационных облигаций не 
производилось. Таким образом, рост каждой из 
категорий примерно был равен среднерыночному.

В 2023 году прирост объема рынка зафикси-
ровался на уровне 27%, что в количественном 
выражении составило более 104 млрд рублей – с 
385 до 489 млрд рублей. Также произошли изме-
нения и в структуре финансовых инструментов, 
наполняющих рынок.

За 2023 год по мере развития отрасли, нор-
мативной и оценочной базы доля зеленых облига-
ций снизилась с 79 до 70% в пользу остальных 
инструментов. Социальные облигации увеличили 
свою долю до 23%, а новые облигации устойчи-
вого развития составили 6% от рынка. Доля адап-
тационных облигаций снизились до значений 
менее 1%. Прежде всего заметим, что в рассма-
триваемом периоде появился новый инструмент 

устойчивого финансирования – это облигации 
устойчивого развития, комбинирующие в себе эко-
логическую и социальную составляющие (так 
называемые гибридные облигации устойчивого 
развития)1.

Появление такого облигаций устойчивого 
финансирования на российском рынке не слу-
чайно. Крупные финансовые организации по типу 
банков, ипотечных агентов и корпораций активно 
ищут новые способы привлечения финансирова-
ния для реализации комплексных проектов, кото-
рые включают как экологические, так и социаль-
ные компоненты. Гибридные облигации как раз и 
предоставляют им такую возможность. 

Развитие рынка ESG-финансирования в 
России в 2023 году в значительной мере зависело 
от инициатив государственного сектора. Несмотря 
на то, что некоторые эмитенты отложили планы 
по выпуску ESG-облигаций из-за высокой ключе-
вой ставки Центрального банка Российской Феде-
рации и отсутствия непосредственных финансо-
вых стимулов для таких выпусков, общий объем 
рынка ESG-бондов всё же продемонстрировал 
значительный рост. 

На фоне общего развития финансового 
рынка в России и ее поддержки со стороны госу-
дарства, происходит развитие классификаций и 
таксономий устойчивых финансовых инструмен-
тов. Благодаря этому с течением времени возни-
кают их новые категории, открывающие перспек-
тивы успешной верификации выпусков для эми-
тентов.

Таким образом, в 2023 году облигации устой-
чивого финансирования стразу заняли свое место 
на рынке. Суммарный объем их эмиссии равен 31 
млрд рублей, что составляет около 6% от объема 
всех ESG-облигаций. В отличие от адаптационных 
облигаций, по которым не было размещений с 
2021 года, гибридные однозначно сыскали свой 
спрос и в дальнейшем будут только увеличивать 
свою долю в общей конъюнктуре.

Таким образом, в 2022–2023 гг. рынок сохра-
нил устойчивый годовой прирост в 27%, и по пред-
варительным оценкам на конец 2024 г. значение 
данного показателя также окажется в тех же пре-
делах. При этом, несмотря на санкционные труд-
ности, в России на фоне роста рынка устойчивого 
финансирования наблюдается постепенное  

1  Первый в истории развития отечественного 
рынка выпуск был размещен ПАО «РОСБАНК». Его 
объем составил 3 млрд рублей, срок обращения – 3 
года, а ставка купона – 9,85%. Целью этого выпуска 
было финансирование проектов, связанных с разви-
тием малого и среднего предпринимательства в регио-
нах с повышенным уровнем безработицы, а также про-
ектов по повышению энергоэффективности и экологич-
ности транспорта.
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смещение к равномерному соотношению экологи-
ческой и социальной составляющих ESG-по-
вестки, а также комбинирование зеленых и соци-
альных проектов.

На основе экспертных оценок можно предпо-
ложить, что выявленный темп роста рынка финан-
сирования устойчивого развития (27%) темп 
сохранится и в период 2024-2026 гг. (рис. 3). 

Рисунок 3 – Прогноз темпа роста рынка устойчивого финансирования в России  
с учетом сложившейся структуры ESG-облигаций, млрд рублей 

Источник: построен автором на основе экспертных оценок

Прогноз построен с учетом вероятности 
дальнейшего повышения ключевой ставки в конце 
2024 г. С одной стороны, выпуск новых инструмен-
тов ограничивается повышением ключевой ставки 
в 2023 году и ее ожидаемым сохранением в 2024, 
но с другой стороны выработанные антикризис-
ные меры и опыт, а также текущая поддержка 
государства позволят сохранить темп прироста. 
Таким образом, к концу 2024 года рынок устойчи-
вого финансирования в России достигнет объема 
приблизительно в 625 млрд рублей. Объем новых 
размещений составит 135 млрд рублей. В него 
войдут уже эмитированные, а также планируемые 
выпуски крупных игроков рынка

В то же время анализ темпов роста объема 
рынка устойчивого финансирования показал, что 
этот показатель демонстрирует определенную 
стагнацию, что не в полной мере соответствует 
стратегической цели развития российского финан-
сового рынка. Очевидно, что в этой связи необхо-
димо разработать и внедрить комплекс мероприя-
тий, направленный на развитие рынка устойчи-

вого финансирования. Данный комплекс меропри-
ятий должен быть сформирован с учетом 
сложившейся структуры владения ESG-облигаци-
ями в разрезе секторов экономики (рис. 4).

Как видно, наибольшей частью зеленых 
финансовых инструментов на рынке владеют кре-
дитные организации. С 2020 года они стабильно 
владели более чем 30% облигаций на рынке. 
Однако на конец 2023 года вследствие закрытия 
западных рынков их доля увеличилась до 44%. На 
втором месте идут негосударственные пенсион-
ные фонды, обладающие 19% ESG-облигаций, 
что связано с менее активным инвестированием 
при этом в сравнении с банками и кредитными 
организациями, и количественно у них становится 
больше бумаг каждый год. Далее идут страхов-
щики и органы государственного управления, (15 
и 10% соответственно), инвестиционные фонды 
(5%). Наблюдается значительное снижение вла-
дения домохозяйствами. Если на конец 2021 года 
они владели облигациями в размере 26 млрд 
рублей (16% от рынка), то на конец 2023 года у 
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них было около 9 млрд рублей в устойчивых обли-
гациях, что связано со снижением их рыночных 
цен на фоне санкций.

С учетом структуры владения ESG-облига-
циями, для стимулирования развития рынка 
устойчивого финансирования целесообразно реа-
лизовать следующий комплекс мер.

1. Субсидирование ставки по ESG-облига-
циям. Необходимо разработать и ввести про-
грамму субсидирования процентной ставки по 
ESG-облигациям, предусматривающую снижение 
ставки на 3% в случае, если ключевая ставка 
Банка России превышает 15%, а купонная ставка 
не превышает ключевую более чем на 5%, на 2% 
– если ключевая ставка составляет от 10% до 
15%, а купонная не превышает ключевую на 4%, и 
на 1% – если ключевая ставка ниже 10%, а купон-
ная не превышает ключевую более чем на 3%. 
Эта мера позволит снизить стоимость заимство-
ваний для эмитентов ESG-облигаций, сделав их 
более привлекательными для выпуска, особенно 
в условиях высокой стоимости капитала. Она 
поможет создать дополнительные стимулы для 
компаний выпускать ESG-облигации, даже в усло-
виях высокой ключевой ставки, способствуя уве-
личению объема рынка устойчивого финансиро-

вания. Это предложение по оценкам автора явля-
ется наиболее важным, поскольку оно четко и 
наглядно создает эффект «гриниума», выделяю-
щий ESG-облигации на фоне традиционных 
инструментов привлечения заемного капитала. 
Реализацию схожей программы уже практикуют, 
например в Казахстане, где эмитент имеет право 
выплачивать только 6% купонного дохода по зеле-
ным облигациям, а остаток финансируется за счет 
государства при условии, что общая купонная 
ставка не превышает ключевую на 5%. 

2. Механизм компенсации расходов на вери-
фикацию ESG-проектов обеспечит возможность 
возмещения затрат за счет государственных фон-
дов или программ поддержки устойчивого разви-
тия. Это позволит: снизить финансовую нагрузку 
на эмитентов, упростит процесс верификации и 
повысит доверие инвесторов к ESG-облигациям, 
обеспечив прозрачность и достоверность инфор-
мации.

3. Совершенствование национальной таксо-
номии ESG-проектов поможет избежать проблем 
с классификацией и мониторингом проектов, 
упрощая выход на рынок для новых отечествен-
ных и зарубежных эмитентов. 

Рисунок 4 – Структура владения ESG-облигациями в разрезе секторов экономики, млрд рублей 

Источник: построено автором на основе данных Банка России / 
 https://cbr.ru/ (дата обращения: 22.11.2024 г.)
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4. Снижение НДФЛ для инвесторов-физиче-
ских лиц увеличит инвестиционную привлекатель-
ность ESG-облигациями и будет способствовать 
дополнительному стимулированию спроса со сто-
роны инвесторов на операции с ними. Это повы-
сит ликвидность рынка устойчивого финансирова-
ния и обеспечит дополнительный приток капитала 
в устойчивые проекты. 

Реализация предложенных рекомендаций 
поможет устранить существующие барьеры и 
создать благоприятные условия для роста и раз-
вития рынка устойчивого финансирования в Рос-
сии.

Выводы. 
Рынок устойчивого финансирования – сег-

мент финансового рынка – включает в себя раз-
личные финансовые и инвестиционные инстру-
менты (по большей части долговые), направлен-
ные на достижение экологических, социальных и 
управленческих целей, способствующих устойчи-
вому развитию.

Основные инструменты российского рынка 
устойчивого финансирования – ESG-облигации, 
которые делятся на четыре вида: зеленые, соци-
альные, устойчивого развития (комбинирован-
ные), а также адаптационные, классификация 
которых обусловлена направленностью использо-
вания инвестиционных ресурсов.

В 2022–2023 гг. рынок сохранил устойчивый 
годовой прирост в 27%, и по предварительным 
оценкам на конец 2024 г. значение данного пока-
зателя также окажется в тех же пределах. При 
этом, несмотря на санкционные трудности, в Рос-
сии на фоне роста рынка устойчивого финансиро-
вания наблюдается постепенное смещение к рав-
номерному соотношению экологической и соци-
альной составляющих ESG-повестки, а также ком-
бинирование зеленых и социальных проектов.

На основе анализ динамики роста объема 
рынка устойчивого финансирования был сделан 
вывод об определенной стагнации, что не в пол-
ной мере соответствуя стратегической цели раз-
вития российского финансового рынка и требует 
разработки и внедрения комплекса мероприятий, 
предполагающего: субсидирование ставки по 
ESG-облигациям; компенсацию расходов на вери-
фикацию ESG-проектов; совершенствование 
национальной таксономии ESG-проектов; сниже-
ние НДФЛ для инвесторов-физических лиц. 

Реализация данных рекомендаций создаст 
более благоприятные условия, которые позволят 
увеличить объем устойчивого финансирования в 
России и поможет привлечь больше как эмитен-
тов, так и инвесторов на рынок ESG-облигаций, 
что будет способствовать устойчивому развитию 
страны и решению экологических и социальных 
проблем.
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Процесс банкротства организаций наи-
более характерен для рыночной эко-
номики. Данной экономической 

системе присущи конкуренция между самостоя-
тельными хозяйствующими субъектами и, следо-
вательно, постоянный риск разорения этих субъ-

ектов. Большое влияние на такие процессы вызы-
вает кризис, как локальной экономической 
системы, так и всего мира в целом, что, конечно, 
тесно взаимосвязано в условиях сращивания 
капитала и тенденции всеобщей глобализации. В 
современных реалиях вопрос последствий кри-

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-2-180-184



181

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2025

ПРАВО  И  ЭКОНОМИКА

зиса стал наиболее актуальным. В связи с этим 
исследователи задаются вопросом, как спасти 
организации от ликвидации или, если это уже 
невозможно, как оптимизировать процедуру бан-
кротства, в том числе, сделать ее менее времяза-
тратной. Для ответа на указанный вопрос необхо-
димо исследовать природу данного процесса, а 
также конкурсное производство как ключевую ста-
дию банкротства. 

Для более точного понимания данной темы 
необходимо поднять несколько теоретических 
аспектов. Конкурсное производство является 
завершающей стадией банкротства, применяю-
щейся в том случае, когда невозможно восстанов-
ление платежеспособности должника, то есть при 
неспособности организации удовлетворить требо-
вания кредиторов. Конкурсное производство 
может вводиться по результатам проведения 
финансового оздоровления или внешнего управ-
ления, когда предпринятые меры в рамках указан-
ных процедур не привели к нужному результату. 

Важно упомянуть, что в данном исследова-
нии рассматривается несостоятельность (бан-
кротство) относительно обычных организаций, у 
банкротства кредитных организаций имеется своя 
специфика. 

Легальное определение данной процедуры 
находится в статье 2 главного нормативного пра-
вового акта данной темы - Федерального закона 
от 26.10.2002 N 127-ФЗ “О несостоятельности 
(банкротстве)1 (далее 127-ФЗ). Согласно данной 
статье, конкурсное производство является проце-
дурой несостоятельности (банкротства), которая 
применяется к должнику, признанному банкротом, 
в целях соразмерного удовлетворения требова-
ний кредиторов. 

Также важно понимать порядок применения 
процедуры конкурсного производства, что охваты-
вается всей главой VII настоящего закона № 127-
ФЗ. Можно разделить порядок применения на 
несколько этапов: признание должника банкротом 
и открытие конкурсного производства (ст. 124); 
утверждение судом конкурсного управляющего 
(ст. 127); опубликование информации об открытии 
конкурсного производства (ст. 128); инвентариза-
ция и реализация имущества должника (ст. 130 – 
142.1, ст. 148); завершение процедуры конкурс-
ного производства и ликвидация организации (ст. 
149). 

На первом этапе выявляется значимая про-
блема. В соответствии со статьей 124 настоящего 
закона N 127-ФЗ2 срок конкурсного производства 

1  Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" // "Российская 
газета", N 209-210, 02.11.2002;

2  ст. 127 Федерального закона от 26.10.2002 N 
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" // "Россий-

не может превышать шести месяцев, но может 
быть продлен по ходатайству участвующего в 
деле лица на срок не более шести месяцев. Ее 
можно определить как излишне протяженная дли-
тельность конкурсного производства и процедуры 
банкротства в целом, или же проблема пролонги-
рования процедуры. Благодаря данному положе-
нию в законодательстве создается основание для 
обхода закона в угоду затягивания банкротства 
должника, так как не определено количество прод-
лений сроков проведения процедуры конкурсного 
производства. В связи с этим банкротство может 
длиться практически бесконечно. Рекордсменом в 
данной области будет являться дело, которое 
длилось 22 года.3 

Возможным решением данного пробела в 
законодательстве, по мнению некоторых правове-
дов, будет изменение пункта 2 рассматриваемой 
статьи, который будет дополнен информацией о 
количестве продлений конкурсного производства. 
Например, не более двух продлений. Это значи-
тельно упростит и ускорит процедуру банкротства, 
считают научные деятели. 

Однако данное решение невозможно на 
практике. Зачастую, продление процедуры кон-
курсного производства происходит по независя-
щим от сторон причинам.

В производстве Арбитражного суда Респу-
блики Татарстан находится дело о банкротстве 
должника АО «Интерскол-Алабуга», номер дела 
А65-23692/2018. Неоднократно конкурсный управ-
ляющий ходатайствовал о продлении процедуры, 
в том числе, из-за наложенных на имущество 
должника арестов, которые не были сняты вслед-
ствие бездействия судебного пристава исполни-
теля, в свою очередь нарушившего нормы ст. 126 
«О несостоятельности (банкротстве)»4 и ст. 96 ФЗ 
«Об исполнительном производстве»5, на которого 
была подана жалоба в Арбитражный суд.6

ская газета", N 209-210, 02.11.2002;
3  Постановление Арбитражного суда Москов-

ского округа от 08.12.2009 по делу № А41-8077/2001// 
[Электронный ресурс]. URL: https://sudrf.cntd.ru/docume
nt/770860522?section=text;

4  Ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" // "Россий-
ская газета", N 209-210, 02.11.2002;

5  Ст. 96 Федерального закона от 02.10.2007 N 
229-ФЗ "Об исполнительном производстве" // "Россий-
ская газета", N 223, 06.10.2007; 

6  Определение Арбитражного суда Республики 
Татарстан от 18.07.2023 дело № А65-23692/2018 // 
[Электронный ресурс]. URL: https://kad.arbitr.ru/
Document/Pdf/e2f03f7a-9d4f-43fd-ad65-
22161e4d526d/13d90afb-25f1-461c-b809-954b0cf314d6/
A65-23692-2018_20230718_Opredelenie.
pdf?isAddStamp=True; 
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Продление процедуры конкурсного произ-
водства может не зависеть от действий арбитраж-
ного управляющего, а значит ограничение количе-
ства продлений не сможет быть мерой той самой 
мерой. Такие изменения приведут к усложнению 
процедуры. 

Кроме того, важно понимать, что за наруше-
ния продления сроков конкурсного производства 
настоящим законодательством не предусмотрено 
санкций. Данный срок важен только для суда, для 
внутренней самоорганизации, являясь организа-
ционным сроком своего рода. Этот срок можно 
сравнить с трехмесячным сроком на рассмотре-
ние дела в суде первой инстанции, по правилам ч. 
1 ст. 152 АПК РФ1. [2]

Ограничение круга лиц, имеющих право на 
подачу жалобы на действие или бездействие 
арбитражного управляющего, может значительно 
сократить длительность процедуры несостоятель-
ности (банкротства). Согласно законодательству 
РФ лицо, подающее жалобу на арбитражного 
управляющего, может даже не быть участвующим 
в деле о банкротстве, то есть правом на подачу 
соответствующего заявления обладает любой 
совершеннолетний дееспособный гражданин. 
Данный пробел в законодательстве усложняет 
проведение банкротства должника. Следова-
тельно, необходимо сократить круг лиц, имеющих 
право на подачу жалобы, до лиц, участвующих в 
деле о несостоятельности (банкротстве) долж-
ника. 

Следующая проблема дает о себе знать на 
этапе инвентаризации и реализации имущества 
должника, а точнее при составлении конкурсной 
массы. Ее можно определить как неопределен-
ность правового статуса криптовалюты как в рам-
ках конкурсного производства, так и в российском 
законодательстве в целом. Не первый год в судеб-
ной практике можно встретить споры по данному 
вопросу. Как до внесения поправок в Закон О циф-
ровых финансовых активах, цифровой валюте2, 
так и после. Данные поправки не сильно поменяли 
ситуацию. Для выстраивания правовой позиции 
необходимо основываться на судебной практике 
конкретного региона, так как единого мнения по 
отнесению криптовалюты в конкурсную массу 
должника так и не сформировалось. Среди улуч-
шений появилось легальное определение крипто-

1  Ст. 152 "Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации" N 95-ФЗ // "Российская 
газета", N 137, 27.07.2002;

2  Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" // "Российская газета", N 
173, 06.08.2020;

валюты, а именно “цифровая валюта”. Данное 
определение изложено в статье 1 Федерального 
закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ3. Кроме того, в 
соответствии с последним абзацем статьи 2 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»4 цифровая 
валюта признается имуществом, однако про-
блемы все равно остаются.

Согласно актуальной судебной практике при 
обнаружении криптовалюты, в дальнейшем судеб-
ном разбирательстве, суд обязует должника пере-
дать в материальном виде ключ от криптоко-
шелька. В связи с этим, возникает вопрос о реаль-
ности такой передачи, так как законодательство 
РФ не устанавливает санкцию за нарушения 
исполнения воли суда такого рода. А также оста-
ются неурегулированными вопросы о намеренной 
порче ключа или о непредоставлении фактиче-
ского доступа к электронному кошельку, так как 
материальная форма ключа еще не гарантирует 
доступ. [1]

На данном этапе развития законов, регули-
рующих эту сферу, представляется возможным 
включение криптовалюты в конкурсную массу 
должника только посредством активного участия 
и полного согласия его в этом. Тем не менее, мно-
жество проблем, которые могут возникнуть на 
фоне непроработанного законодательства, до сих 
пор остаются нерешенными. Например, что 
делать судам, если должник забыл или утерял 
ключ входа в электронный кошелек. Кроме того, 
должник может спекулировать со своими денеж-
ными средствами, отрицая криптовалюту в каче-
стве возможного элемента конкурсной массы и 
его имущества. Должник может перевести свое 
денежное состояние, или же его часть, в крипто-
валюту, заявить о банкротстве и невозможности 
удовлетворить требования кредиторов, а когда 
должника признают банкротом, и дело будет 
завершено, он может снять средства с криптоко-
шелька или же просто ими пользоваться через 
специальные площадки прямо во время или после 
проведения процедуры банкротства. 

Сейчас законотворцы объясняют такую нео-
пределенность правового статуса криптовалюты 
разработкой и скорым введением в оборот на тер-
ритории РФ цифрового рубля, который будет уже 
третей формой российской национальной валюты. 
К сожалению, такая мера будет способствовать не 

3 ст. 1 Федерального закона от 31.07.2020 N 259-
ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" // "Российская 
газета", N 173, 06.08.2020;

4  Ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 N 
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" // "Россий-
ская газета", N 209-210, 02.11.2002;
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решению данной проблемы, а скорее возникнове-
нию еще большего недопонимания и путаницы в 
сфере криптовалюты, так как криптовалюта не 
исчезнет после появления цифрового рубля. 

Кроме того, некоторые деятели науки и 
права ошибочно отождествляют криптовалюту и 
цифровой рубль, так как эмитент цифрового рубля 
один – государство, а осуществление эмиссии 
криптовалюты может производить любой гражда-
нин. 

Исходя из чего, можно сделать вывод о том, 
что, проблема требует другого решения. Скорее 
всего, проще будет установить влияние государ-
ства на специализированных площадках и в 
сфере криптовалюты в целом, таким образом, 
легализуя криптовалюту не только как средство 
инвестиции, но и как средство платежа. 

Более подробно раскрывая данную тему 
можно углубится во внутренние правила площа-
док, где реализуется данный вид актива. Напри-
мер, на криптовалютной бирже «Bybit» условие о 
идентификации личности является обязательным 
для осуществления любых операций, включая 
операции по обслуживанию инвесторов. Однако, 
взаимодействовать арбитражному управляющему 
с данной биржей не представляется возможным, 
так как она учреждена на Британских Виргинских 
островах с офисом в Сингапуре. Даже если учесть, 
что арбитражному управляющему удастся свя-
заться с официальными представителями биржи, 
на собрании кредиторов не утвердят такой способ 
возврата имущества в конкурсную массу, хотя бы 
на основании дороговизны процедуры. 

Еще одной проблемой будет являться отсут-
ствие баланса интересов кредитора и должника. 
Данный вопрос остается дискуссионным, но боль-
шинство исследователей считает, что природа 
института банкротства заключается в соблюдении 
интересов сторон. Однако, в разных странах, где 
реализуется процедура банкротства, так или 
иначе баланс интересов смещается к одной из 
сторон несостоятельности (банкротства). Напри-
мер, российское банкротство принято считать 
прокредиторским, а банкротство в Германии со 
смещением в сторону должника.

Решение данной проблемы можно прибли-
зить на этапе реализации имущества должника 
(организованных торгов), кроме того, это поможет 
облегчить и оптимизировать процедуру конкурс-
ного производства не только для лиц, участвую-
щих в деле, но и тех, кто заинтересован в приоб-
ретении имущества на торгах. 

Кредиторы могут входить в сговор с конкурс-
ным управляющим или другими лицами. Это 
может привести к тому, что имущество должника 
будет продаваться не по рыночной цене, а по 

искусственно заниженным ценам. Таким образом, 
экономические интересы кредиторов могут проти-
воречить интересам должника. [3]

Для решения данной проблемы можно обра-
титься к международному опыту. Так, например, в 
Германии существует единый государственный 
сайт в сети “Интернет” под названием “Zoll-
Auktion” [4], где реализуется имущество юридиче-
ских или физических лиц. К этому сайту любой 
желающий может обеспечить себе доступ, а сле-
довательно продажа рассматриваемого имуще-
ства будет более открытой, что позволит снизить 
количество случаев недобросовестного поведе-
ния разного рода, основание для которых обра-
зует пункт 1.1. статьи 139 129-ФЗ1. Если такая 
мера будет реализована, рассматриваемая ста-
тья будет нуждаться в изменении пункта 1.1., а 
именно 7 абзаца, сведения “о средствах массовой 
информации и сайтах в сети «Интернет», где 
предлагается соответственно опубликовать и 
разместить сообщение о продаже имущества 
должника, о сроках опубликования и размещения 
указанного сообщения”, что подразумевает нали-
чие нескольких площадок, будут заменены поло-
жением о внесении сведений о сроках опублико-
вания и размещения сообщения о продаже иму-
щества должника на конкретном государственном 
сайте. 

Таким образом, данное исследование опре-
деляет некоторые проблемы, с которыми сталки-
ваются участники рассматриваемого процесса на 
разных этапах реализации конкурсного производ-
ства. А именно, проблема пролонгирования сро-
ков проведения конкурсного производства, опре-
деление круга лиц, имеющих право на подачу 
жалобы о действии или бездействии арбитраж-
ного управляющего, проблема неопределенности 
правового статуса криптовалюты как элемента 
конкурсной массы и содействия должника в ее 
формировании, а также проблема соблюдения 
баланса интересов кредиторов и должника.

Предлагаемыми решениями будут: сокра-
щение круга лиц, имеющих право на подачу 
жалобы в адрес арбитражного управляющего до 
лиц, участвующих в деле о несостоятельности 
(банкротстве) должника; распространение влия-
ния государства на оборот криптовалюты как вну-
три страны, так и за ее пределами, а также созда-
ние санкций за нарушение должником предписа-
ний суда по предоставлению средств криптоко-
шелька; усиленный контроль органов 
государственной власти за действиями участни-
ков процесса банкротства, а также создание еди-

1  ст. 139 Федерального закона от 26.10.2002 N 
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" // "Россий-
ская газета", N 209-210, 02.11.2002;
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ного государственного сайта, где будет реализо-
вываться имущество должника и, следовательно, 
внесение изменений в 7 абзац пункта 1.1. статьи 
139 127-ФЗ1. 
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Обеспечение правопорядка в обще-
ственных местах является одним из 
приоритетных видов деятельности 

правоохранительных органов в России. Правона-
рушения, совершаемые на глазах у других членов 
общества, зачастую носят характер вызова соци-
альным нормам и правилам поведения людей. 
Это причиняет как ощутимый дискомфорт, так и 
определенного характера вред окружающим. 
Выявление, пресечение и документирование 
уличных правонарушений, является одним из спо-
собов минимизации и искоренения таких асоци-
альных явлений. 

Наиболее активная роль деятельности в 
указанном направлении отводится находящимся 
в структуре органов внутренних дел подразделе-
ниям патрульно-постовой службы полиции (далее 
– ППСП). Следует отметить, что указанная долж-
ностная категория сотрудников полиции является 
не единственной, на которую возложено решение 
задач по поддержанию правопорядка на улицах и 
выполняет определенные ей функции на основе 
перечня регламентирующих ее деятельность пра-
вовых норм.

Нормативная правовая база административ-
ной деятельности ППСП основывается прежде 
всего на положениях Федерального закона от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» [1] (далее – ФЗ 
«О полиции»). Статья 12 данного закона закре-
пляет ключевые обязанности сотрудников поли-
ции в сфере охраны общественного порядка, 
включая пресечение противоправных деяний, 
документирование обстоятельств совершения 
правонарушений, обеспечение правопорядка в 
общественных местах.

Статья 13 Федерального закона «О поли-
ции» наделяет сотрудников ППСП широким спек-
тром правомочий, необходимых для эффектив-
ного выполнения служебных обязанностей. В 
частности, пункт 2 части 1 данной статьи предо-
ставляет право проверять документы, удостове-
ряющие личность граждан, при наличии данных о 
причастности их к правонарушению. Проверка 
документов, удостоверяющих личность, осущест-
вляется в строгом соответствии с пунктом 2 части 
1 статьи 13 ФЗ «О полиции». 

Законными основаниями для проверки доку-
ментов являются: 

− наличие данных о причастности гражда-
нина к правонарушению;

− нахождение гражданина на особо охраня-
емом объекте или в месте проведения массового 
мероприятия;

− наличие признаков противоправного пове-
дения. 

При проверке документов сотрудник ППСП 
обязан убедиться в их подлинности, сверить 
фотографию с внешностью предъявителя, прове-
рить срок действия документа.

При наличии необходимости в удостовере-
нии личности гражданина, в случае совершения 
последним административного правонарушения, 
сотрудник ППСП осуществляет его доставление в 
служебное помещение территориального органа 
или подразделения полиции в целях решения 
вопроса о задержании гражданина до получения о 
нем необходимых данных. Право на доставление 
граждан регламентирует пункт 13 части 1 статьи 
13 ФЗ «О полиции». 

Наряду с доставлением и задержанием 
граждан в целях выполнения возложенных на 
сотрудников ППСП служебных обязанностей, ими 
могут применяться и иные принудительные меры. 
Применение мер государственного принуждения 
детально регламентируется главой 5 ФЗ «О поли-
ции». Статья 19 устанавливает порядок примене-
ния физической силы, статья 21 определяет пра-
вила использования специальных средств, а ста-
тья 23 регламентирует случаи применения огне-
стрельного оружия. При этом статья 24 закрепляет 
гарантии личной безопасности вооруженного 
сотрудника полиции.

Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 
[2] является основным из кодифицированных нор-
мативных актов, применяемым сотрудниками 
ППСП при квалификации противоправных дей-
ствий, выявляемых во время несения службы по 
обеспечению общественного порядка и обще-
ственной безопасности. Необходимо также отме-
тить, что дополнением последнего в данной 
сфере назначения является законодательство об 
административных правонарушениях субъектов 
Российской Федерации. 

Перечень составов административных пра-
вонарушений, выявление и пресечение которых 
непосредственно входит в круг служебных обя-
занностей сотрудников ППСП, достаточно широк. 
Существенное значение в этом аспекте имеет 
также Приказ МВД России от 30.08.2017 № 685 «О 
должностных лицах системы Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации, уполномо-
ченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях и осуществлять админи-
стративное задержание» [3]. Данный документ 
конкретизирует полномочия сотрудников ППСП в 
сфере административного производства и опре-
деляет перечень составов правонарушений, по 
которым они вправе составлять протоколы.

Наиболее часто совершаемыми правонару-
шениями, выявляемыми в общественных местах, 
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где проходят маршруты патрулирования сотруд-
ников ППСП, являются деяния, предусмотренные 
статьями 20.1, 20.20, 20.21, 6.24 КоАП РФ. 
Несколько реже, документируются администра-
тивные правонарушения, предусмотренные ста-
тьями 6.8, 6.9, 7.17, 7.27 КоАП РФ и др.

Процессуальные аспекты производства по 
делам об административных правонарушениях 
регламентируются главой 28 КоАП РФ, в содержа-
ние которой входят также требования к содержа-
нию протокола об административном правонару-
шении, сроки его составления, основания и поря-
док проведения административного расследова-
ния.

Ведомственное регулирование выполнения 
ППСП служебных обязанностей по несению 
службы на маршрутах патрулирования, в том 
числе и выявлению административных правона-
рушений, представлено, прежде всего, Приказом 
МВД России от 28 июня 2021 г. N 495 «Об утверж-
дении Наставления об организации служебной 
деятельности строевых подразделений патруль-
но-постовой службы полиции территориальных 
органов МВД России». Данный приказ детально 
регламентирует организацию работы нарядов 
ППСП, определяет алгоритмы действий при выяв-
лении правонарушений, устанавливает порядок 
взаимодействия с другими службами [4].

В своей деятельности в рекомендательном 
порядке сотрудники ППСП пользуются также 
ведомственной нормативной правовой базой, 
регламентирующей деятельность сотрудников 
дорожно-патрульной службы, но во многих аспек-
тах применимых к работе ППСП, особенно в части 
документирования правонарушений и обеспече-
ния законности при применении мер администра-
тивного принуждения.

Выполнение служебных обязанностей по 
должности сотрудника ППСП в большинстве 
своем сопряжено с непосредственным общением 
с гражданами, в число которых входят как сами 
правонарушители, так и иные участники правоот-
ношений. При наличии законных оснований для 
подхода к гражданину сотрудник ППСП обязан 
представиться и назвать причину своего обраще-
ния. Исключения образуют случаи, если такие 
действия полицейского своим выполнением могут 
повлечь промедление выполнения им активных 
действий направленных на пресечение противо-
правных деяний и наступление последствий в 
виде причинения вреда жизни, здоровью самого 
сотрудника либо иных граждан.

Выявление и пресечение самого админи-
стративного правонарушения является основным 
элементом деятельности по реализации норм 
административного законодательства. Однако 
установление обстоятельств совершенного пра-

вонарушения и сбор доказательств, представляет 
собой не менее важный этап данного рода работы. 
Одним из её видов является опрос очевидцев. В 
соответствии со статьей 26.3 КоАП РФ, показания 
свидетелей относятся к числу доказательств по 
делу об административном правонарушении. При 
опросе сотрудник ППСП должен установить анкет-
ные данные очевидца, выяснить обстоятельства 
правонарушения, зафиксировать показания в про-
токоле опроса или объяснении. Особое внимание 
уделяется установлению времени, места, способа 
совершения правонарушения и иных существен-
ных обстоятельств.

Составление протокола об административ-
ном правонарушении регламентируется статьей 
28.2 КоАП РФ. В протоколе указываются: дата и 
место его составления, должность, фамилия, имя 
и отчество сотрудника, сведения о лице, привле-
каемом к ответственности, фабула правонаруше-
ния с указанием нарушенной нормы, объяснения 
нарушителя, сведения о свидетелях и потерпев-
ших. Протокол должен содержать запись о разъ-
яснении прав и обязанностей лица, привлекае-
мого к ответственности, включая право на озна-
комление с материалами дела и получение юри-
дической помощи.

Недостатки в работе с доказательственной 
базой также существенно влияют на качество 
административного производства. Для совершен-
ствования работы в этом направлении необхо-
димо проведение практических занятий по так-
тике сбора доказательств, использование техни-
ческих средств фиксации правонарушений, вне-
дрение системы наставничества для молодых 
сотрудников. 

Отдельно следует отметить ошибки при 
оформлении рапортов и иных служебных доку-
ментов. Неполное или неточное изложение обсто-
ятельств выявленного правонарушения, отсут-
ствие указания на конкретные противоправные 
действия нарушителя затрудняют дальнейшее 
производство по делу. Решением данной про-
блемы может стать разработка методических 
рекомендаций по составлению служебной доку-
ментации, проведение индивидуальных консуль-
таций с сотрудниками юридической службы. 

Комплексный подход к предупреждению 
типичных ошибок должен включать систематиче-
ский анализ правоприменительной практики, 
организацию эффективной системы профессио-
нальной подготовки сотрудников ППСП, усиление 
ведомственного контроля за соблюдением закон-
ности при осуществлении административной дея-
тельности. Особое внимание следует уделять изу-
чению изменений в законодательстве и ведом-
ственных нормативных актах, регламентирующих 
деятельность патрульно-постовой службы.
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Статья 33 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» содержит исчерпывающий пере-
чень оснований для увольнения государственных 
служащих.

Если сравнивать специфику правового ста-
туса государственного гражданского служащего и 
наемного работника, определенную трудовым 
законодательством, то в первом случае он харак-
теризуется наличием дополнительных обязанно-
стей, невыполнение которых влечет за собой 
увольнение.

Так, в соответствии с пунктами 13 и 14 ста-
тьи 33 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ государственный гражданский служа-
щий может быть уволен с государственной граж-
данской службы в случае нарушения им своих 
обязанностей, ограничений и запретов.

Пункты 2-6 статьи 37 того же Закона уста-
навливают основания для увольнения, связанные 
с неисполнением или грубым нарушением госу-
дарственным гражданским служащим своих обя-
занностей.

В соответствии с пунктами 11 и 12 статьи 33, 
а также пунктами 7-8 статьи 37, статьями 39 и 40 
указанного закона государственный гражданский 
служащий может быть уволен, если он нарушает 
определенные ограничения.

Логическая структура оснований для уволь-
нения предполагает, что более широкие основа-
ния, изложенные в пунктах 13 и 14 статьи 33, 
будут включать в себя и более узкие основания 
для увольнения. Выделение конкретных случаев 
увольнения, связанных с неисполнением обязан-
ностей, ограничений и запретов в отдельные 
положения, приводит к повторению правовых 
норм и их конкуренции.

В контексте традиционных трудовых отно-
шений увольнение по инициативе работодателя 
предполагает, что последний имеет право на соб-
ственное усмотрение в вопросах, связанных с 
расторжением трудового договора с работником 
[6].

В контексте рассмотрения правовых отно-
шений, возникающих в рамках государственной 
службы, которая является неотъемлемой частью 
государственного управления, то становится оче-
видным, что действия представителя органа госу-
дарственной власти решения об освобождении от 
должности государственных гражданских служа-
щих следует рассматривать в качестве действий 
субъекта, уполномоченного государством.

В свете этого, нарушение правовых норм 
государственным гражданским служащим должно 
рассматриваться как прямое основание для его 
увольнения, независимо от воли и желания упол-
номоченного представителя государственного 
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органа. Это исключает возможность усмотрения в 
процессе принятия решения об увольнении.

В то же время представляется целесообраз-
ным сохранить определенную свободу действий 
представителя государственной власти в отноше-
нии определенных видов противоправного пове-
дения, затрагивающего интересы государствен-
ной службы. В частности, это касается случаев 
неоднократного невыполнения сотрудниками 
своих служебных обязанностей или правил вну-
треннего распорядка без уважительных причин.

Общим основанием для расторжения слу-
жебного контракта с государственным служащим 
является положение, изложенное в пункте 8 части 
1 статьи 37 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ. Речь идет о прекращении доступа 
госслужащего к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну. Это основание не должно 
зависеть от усмотрения работодателя.

Аналогичным образом, государственная 
гражданская служба должна быть прекращена, 
если состояние здоровья государственного граж-
данского служащего не позволяет ему надлежа-
щим образом выполнять свои служебные обязан-
ности. Это делает невозможным продолжение 
служебных отношений.

Возникает ряд вопросов относительно пол-
номочий представителя органа власти принимать 
решение о продолжении трудовых отношений с 
государственным служащим, который не смог 
подтвердить свою квалификацию в ходе аттеста-
ции.

Особенно ярко проявляется противостояние 
императивного и диспозитивного подходов к регу-
лированию вопросов, связанных с предотвраще-
нием конфликта интересов в контексте государ-
ственной службы. В частности, часть 3.2 статьи 19 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 
79-ФЗ устанавливает, что непринятие государ-
ственным служащим, вовлеченным в конфликт 
интересов, мер по его предотвращению или раз-
решению является правонарушением, влекущим 
увольнение с государственной службы.

В соответствии со статьей 59.2 настоящего 
Федерального закона представителю работода-
теля предоставляется «безальтернативное» 
право уволить государственного гражданского 
служащего в случае утраты доверия, если он не 
предпримет необходимых мер для предотвраще-
ния или урегулирования конфликта интересов.

Наличие статей 59.3 и 37 в качестве основа-
ний для увольнения по инициативе работодателя, 
включая утрату доверия, делает правовое регули-
рование увольнения в случае конфликта интере-
сов более дискреционным. Это расширяет полно-
мочия представителя государственного органа в 
вопросах увольнения подчиненных.

Очевидно, что ключевым аспектом совер-
шенствования правового регулирования рассма-
триваемых отношений является создание логиче-
ски последовательного и эффективного меха-
низма [3].

В статье 82 Федерального закона «О службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» законодатель 
попытался создать модель, основанную на 
публичном характере государственной службы.

Все основания для расторжения служебного 
контракта были разделены на две категории: воз-
можные и обусловленные. В первом случае уволь-
нение государственного служащего допускается 
по инициативе одной из сторон служебных отно-
шений, во втором — эти основания являются 
единственной причиной для расторжения служеб-
ного контракта.

Однако было бы целесообразно разрабо-
тать правовые нормы, которые учитывали бы 
волю сторон, а также обстоятельства, не связан-
ные с их желанием.

Следует подчеркнуть, что одним из особых 
оснований увольнения сотрудников органов вну-
тренних дел, которое традиционно характерно 
для данной категории государственной службы, 
является увольнение за совершение правонару-
шения, порочащего честь и достоинство сотруд-
ника органов внутренних дел.

На практике это основание для увольнения 
сотрудников органов внутренних дел использова-
лось и используется нечасто. По словам Л.В. 
Густовой, это связано с тем, что законодательство 
не препятствует сотруднику уволиться по соб-
ственному желанию, чему также способствуют 
руководители органов внутренних дел, защищая 
«честь мундира».

Неоднозначность понятия «проступок, поро-
чащий честь сотрудника органов внутренних дел», 
имеет как минимум два негативных последствия.

С одной стороны, при некоторых обстоя-
тельствах, даже если сотрудник правоохранитель-
ных органов совершает порочащие его действия, 
его не увольняют по этой причине, поскольку 
существует возможность восстановления на 
работе через суд. С другой стороны, наличие в 
законодательстве оснований для увольнения 
сотрудников правоохранительных органов может 
служить инструментом давления со стороны руко-
водства, которое при совершении действий, не в 
полной мере соответствующих моральным нор-
мам общества, может угрожать увольнением [4].

Исходя из вышеизложенного представля-
ется необходимым разработать четкие критерии в 
законодательстве, определяющие неправомер-
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ные действия правоохранительных органов и 
сотрудников полиции, которые могут нанести 
ущерб их репутации.

Необходимо закрепить в законе перечень 
обстоятельств, которые, хотя и не соответствуют 
общепринятым моральным нормам российского 
общества, не могут служить основанием для 
увольнения работника.

В настоящее время сотрудник полиции в 
Российской Федерации не имеет защиты от уволь-
нения в ситуациях, не зависящих от него и не свя-
занных с его противоправными действиями. Это 
лишает сотрудников уверенности в стабильности 
своего положения и долгосрочных перспективах, 
что снижает эффективность их работы и создает 
предпосылки для коррупции. 

С другой стороны, установление чрезмерно 
ограниченного перечня оснований для увольне-
ния государственных служащих также может 
иметь негативные последствия.

Таким образом, существует определенное 
противоречие между императивным и диспози-
тивным подходами к правовому регулированию 
оснований увольнения государственных служа-
щих. Государство, являясь особым субъектом, 
выполняющим функции работодателя для своих 
работников и в то же время обладающим законо-
дательными полномочиями, не должно путать 
общие основания для увольнения, установленные 
законом, с основаниями, которые оно может при-
менять по своему усмотрению.
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1. Понятие и правовая природа админист- 
ративного усмотрения
Административное усмотрение, как спра-

ведливо отмечает Ю.Н. Старилов, есть «неотъем-
лемая часть права и должно рассматриваться в 
системной связи со всеми юридическими прави-
лами и порядками» [9]. Дискреция, несмотря на 
отсутствующее легальное определение данного 
понятия в российском административном праве, 
целиком вплетена в юридическую ткань правовых 
принципов и приоритетов надлежащего должност-
ного поведения, административной культуры и 
практики принятия административных актов.

Административное усмотрение представ-
ляет собой правовое средство, дополняющее и 
гарантирующее законность правоприменительной 
деятельности, осуществляемой на основе общих 
принципов права. Усмотрение может стать важ-
нейшим и незаменимым правовым институтом 
повышения эффективности публичного управле-
ния в случае надлежащего правового регулирова-
ния административных процедур.

К.В. Давыдов в своем проекте федерального 
закона «Об административных процедурах и 
административных актах в Российской Федера-
ции» определил понятие «дискреционное полно-
мочие (усмотрение)» как «предоставленную зако-
нодательством административным органам, 
должностным лицам возможность принимать или 
не принимать административный акт либо выби-
рать определенный вариант решения, его вид и 
содержание в соответствии с законом» [4].

По мнению О.Н. Шерстобоева, необходи-
мость существования административной дискре-
ции в полной мере объясняется потребностью ее 
установления в законодательном акте, который 
непременно должен определять пределы (гра-
ницы) усмотрения и критерии проверки законно-
сти его применения (или неприменения) [11].

Более широко на эту проблему смотрит В.Б. 
Россинский, который указывает: административ-
ное усмотрение представляет собой не произ-
вольное желание чиновника и не отклонение от 
идеального правового регулирования, а объектив-
ная и неизбежная составляющая любого управ-
ленческого процесса, обусловленная самой 
информационной сущностью управления [8]. 
Усмотрение — это закономерный атрибут управ-
ления, присущий не только социальным, но и 
механическим, техническим и биологическим 
системам.

Как следствие, ученый видит в администра-
тивной дискреции не юридическую аномалию, 
которую следует минимизировать, а функцио-
нальную необходимость, связанную с наличием в 
любой управленческой системе каналов обратной 
связи. Именно эти каналы позволяют субъекту 

управления осуществлять ретроспективный ана-
лиз ранее принятых решений и на его основе 
выбирать оптимальные варианты действий в 
новых ситуациях. Отсюда справедливо и предло-
жение сместить научный фокус от традиционного 
восприятия дискреции как юридической категории 
(связанной преимущественно с пробелами в пра-
вовом регулировании) к пониманию ее как неотъ-
емлемого элемента управленческой деятельно-
сти, имеющего глубокую информационно-кибер-
нетическую природу.

Э. Шмидт-Ассманн характеризует современ-
ное понимание усмотрения как «преобразование 
из предыдущей «подконтрольной перспективы в 
перспективу действия»» [14]. В такой ипостаси 
административная дискреция рассматривается не 
столько как конструкция, требующая контроля, 
сколько как способ конкретизации закона в усло-
виях невозможности нормативно определить все 
управленческие действия и решения.

На основе вышеизложенных подходов сфор-
мулируем комплексное определение исследуе-
мого института: административная дискреция 
(административное усмотрение) представляет 
собой основанную на правовых нормах интеллек-
туально-волевую деятельность уполномоченных 
субъектов публичной администрации (органов 
публичной власти) по выбору оптимального вари-
анта решения управленческой задачи в конкрет-
ной ситуации при наличии законодательно закре-
пленной свободы такого выбора. Отличительной 
чертой дискреции является то, что она осущест-
вляется в правовых рамках, однако предполагает 
определенную степень свободы правопримени-
теля в выборе наиболее подходящего решения из 
нескольких законных альтернатив, поскольку по 
объективным причинам является неотъемлемым 
атрибутом управления. 

Правовая природа административной дис-
креции, на наш взгляд, имеет дуалистический 
характер. С одной стороны, она является формой 
правоприменительной деятельности и обуслов-
лена наличием соответствующих норм права, 
предоставляющих субъекту публичного управле-
ния свободу выбора. С другой стороны, дискреция 
выступает средством восполнения неизбежной 
неполноты правового регулирования, позволяю-
щим адаптировать абстрактные правовые нормы 
к многообразию реальных жизненных ситуаций. 
Это своеобразный мост между формальным 
предписанием закона и живым правопримене-
нием, обеспечивающий гибкость и эффективность 
управленческой деятельности.

Важно подчеркнуть, что административная 
дискреция не противоречит принципу законности, 
а является его необходимым элементом в совре-
менном правовом государстве. Её существование 
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обусловлено объективной невозможностью зако-
нодателя предусмотреть все многообразие ситуа-
ций, требующих управленческого воздействия, и 
детально регламентировать действия админи-
стративных органов в каждой конкретной ситуа-
ции. При этом дискреция не тождественна произ-
волу, поскольку она всегда ограничена не только 
буквой закона, но и его духом – общими принци-
пами права, конституционными ценностями и 
целями правового регулирования соответствую-
щих общественных отношений. В этом контексте 
административное усмотрение выступает как про-
явление творческой, созидательной роли публич-
ной администрации в правовой системе, позволя-
ющее обеспечить баланс между формальной 
определенностью правовых норм и необходимой 
гибкостью управленческих решений.

2. Пределы административного усмотре-
ния: к проблеме определения критериев
Вопрос о пределах административной дис-

креции является центральным в дискуссии об 
административном усмотрении. Как отмечает В.Д. 
Сухачевская, базовыми критериями, определяю-
щими правомерность реализации дискреционных 
полномочий, являются:

– цель, для достижения которой органу предо-
ставлены дискреционные полномочия;

– нормативные пределы реализации этих пол-
номочий [10].
Эти критерии нашли отражение в законода-

тельстве многих стран. Например, § 40 немецкого 
Закона об административных процедурах [16] и 
пп. 6 п. 1 ст. 4 Административного процедурно-про-
цессуального кодекса Республики Казахстан [1] 
устанавливают, что дискреционные полномочия 
должны реализовываться в пределах, очерчен-
ных законом, и для достижения цели, ради кото-
рой административный орган получил возмож-
ность усмотрения.

Помимо базовых критериев, существуют 
дополнительные, конкретизирующие их примене-
ние. Ключевую роль среди них играют принципы 
административных процедур - прежде всего про-
порциональность и защита доверия, выработан-
ные как в зарубежной, так и в отечественной док-
трине и судебной практике. 

Принцип пропорциональности требует, 
чтобы вмешательство органов власти в права 
граждан было строго необходимым для достиже-
ния законной цели и не превышало разумных пре-
делов. Пункт 18 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 28 июня 2022 г. № 21 указывает, 
что к нарушению пределов усмотрения может 
привести несоответствие реализации усмотрения 
целям, предусмотренным законом, а также нару-
шение требований соразмерности достижения 
поставленных целей [7].

Принцип защиты доверия предполагает обе-
спечение предсказуемости административных 
действий и защиту законных ожиданий граждан. 
Как отмечает Конституционный Суд РФ в поста-
новлении от 9 ноября 2022 г. № 48-П, органы вла-
сти должны при реализации своих полномочий 
руководствоваться «принципами поддержания 
доверия граждан к закону и действиям государ-
ства» [6].

3. Проблемы и перспективы развития адми-
нистративной дискреции в цифровую 
эпоху
Далее рассмотрим основные проблемы пра-

вового регулирования административной дискре-
ции в современной России. В качестве первой 
проблемы следует обозначить отсутствие надле-
жащего законодательного регулирования иссле-
дуемого феномена. В отличие от многих стран 
континентальной правовой семьи, в России до сих 
пор не принят закон об административных проце-
дурах, который мог бы установить общие прин-
ципы и критерии оценки дискреционных полномо-
чий органов публичной власти.

О.Н. Шерстобоев отмечает, что в России 
регулирование административного усмотрения 
осуществляется через разрозненные норматив-
ные акты и судебную практику [11]. Определенные 
нормы об усмотрении содержатся в антикорруп-
ционном законодательстве, которое запрещает 
устанавливать «необоснованно широкие пределы 
усмотрения», необоснованное применение 
«исключений из общих правил», недопустимость 
«неопределенных», «трудновыполнимых», «обре-
менительных» требований для граждан и органи-
заций. Однако эти нормы не устанавливают пози-
тивных критериев оценки правомерности реали-
зации дискреционных полномочий.

Вопрос о необходимости принятия феде-
рального закона «Об административных процеду-
рах» активно обсуждается в научной среде уже 
более двух десятилетий. Как подчеркивает Ю.Н. 
Старилов, «отсутствие российского законодатель-
ства об административных актах и администра-
тивных процедурах является основной проблемой 
модернизации государственного управления». В 
предлагаемый закон среди важнейших управлен-
ческих категорий целесообразно включить поня-
тие и правовой режим действия правопримени-
тельного усмотрения.

К.В. Давыдов и другие ученые-администра-
тивисты разработали проекты закона об админи-
стративных процедурах, содержащие нормы о 
реализации административного усмотрения. 
Однако, по точному замечанию исследователей, 
«в нашей стране не сформировалась и не укрепи-
лась политическая воля по разработке законода-
тельства об административных процедурах».
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Очевидно, что принятие федерального 
закона «Об административных процедурах» 
позволило бы создать прочную нормативную 
основу для института административного усмотре-
ния, закрепив не только его понятие и пределы, но 
и механизмы контроля. Значимость такого закона 
подчеркивается и тем фактом, что Конституцион-
ный Суд РФ в своем постановлении от 10 января 
2023 г. №1-П впервые упомянул закон об админи-
стративных процедурах в качестве универсаль-
ного механизма защиты прав граждан в публич-
ной сфере [5]. Однако недостаточно просто при-
нять закон – необходимо, чтобы его положения 
органично вписались в существующую систему 
административного права и были восприняты 
правоприменительной практикой. Это требует 
глубокой проработки концепции закона с учетом 
как зарубежного опыта, так и российских реалий.

В условиях, когда соответствующие законо-
дательные акты еще не приняты, а судебная прак-
тика не может в полной мере заменить их, пер-
спективным направлением решения выделенной 
проблемы видится применение цифровых техно-
логий. Уже сегодня технологии искусственного 
интеллекта позволяют создавать динамические 
цифровые регламенты административных проце-
дур, которые могут адаптироваться к изменяю-
щимся условиям быстрее, чем традиционное 
законодательство. 

В отличие от статичных законодательных 
норм, которые могут содержать неизбежные про-
белы и неопределенности, такие регламенты 
функционируют как динамические системы пра-
вил, способные к постоянному обновлению и 
адаптации. Они инкорпорируют не только фор-
мальные законодательные требования, но и акту-
альную судебную практику, доктринальные поло-
жения, а также аналитические обобщения суще-
ствующей административной практики. Это позво-
ляет формализовать критерии оценки 
дискреционных актов на более детальном уровне, 
учитывающем специфику конкретных категорий 
дел и административных процедур.

Существенным преимуществом цифровых 
регламентов является их способность обеспечи-
вать единообразие правоприменения через алго-
ритмизацию процесса принятия решений. Когда 
должностное лицо сталкивается с необходимо-
стью реализации дискреционных полномочий, 
система предлагает структурированный алгоритм 
анализа ситуации, включающий как обязательные 
факторы, которые должны быть учтены, так и 
варианты решений с их потенциальными послед-
ствиями. При этом важно подчеркнуть, что цифро-
вой регламент не отменяет усмотрение как тако-
вое, а лишь формализует его процедурные 
аспекты, делая границы дискреции более опреде-

ленными и прозрачными. Таким образом, цифро-
вые регламенты создают «мягкую» формализа-
цию там, где жесткое законодательное регулиро-
вание невозможно или нецелесообразно, обеспе-
чивая необходимый баланс между опреде- 
ленностью правовых норм и гибкостью управлен-
ческих решений.

Особую ценность в контексте создания циф-
ровых регламентов представляют технологии 
обработки естественного языка (Natural Language 
Processing), способные анализировать и 
систематизировать массивы юридических текстов 
– от нормативных актов до судебных решений – 
для выявления и формализации имплицитных 
критериев оценки дискреционных полномочий 
[13]. Данные технологии могут стать основой для 
создания цифровых справочно-аналитических 
систем, предлагающих должностным лицам реко-
мендательные алгоритмы принятия решений на 
основе анализа аналогичных ситуаций и суще-
ствующей практики.

Еще одной существенной проблемой в 
сфере реализации административного усмотре-
ния является формализм и пассивность админи-
стративных органов. О.Н. Шерстобоев приводит 
пример из немецкой судебной практики, когда 
административный акт о возврате субсидии был 
отменен, поскольку проверяющий орган не исчер-
пал всех имеющихся возможностей для проведе-
ния проверки, проявив пассивность вместо актив-
ного поиска способов достижения управленческой 
цели [11].

В российской практике такие случаи можно 
встретить еще чаще. Впрочем, наблюдаются и 
позитивные тенденции к преодолению излишнего 
формализма при реализации дискреционных пол-
номочий: суды всё чаще указывают, что органам 
власти недостаточно просто следовать установ-
ленной процедуре – они должны активно искать 
пути для достижения законной цели, предприни-
мать усилия для устранения формальных препят-
ствий.

В это контексте перспективным направле-
нием развития института административной дис-
креции является трансформация самой концеп-
ции административного усмотрения от «подкон-
трольной перспективы к перспективе действия». 
На наш взгляд, административная дискреция 
должна рассматриваться не столько как конструк-
ция, требующая контроля, сколько как способ кон-
кретизации закона в условиях невозможности 
нормативно определить все управленческие дей-
ствия и решения. Эта трансформация предпола-
гает изменение акцентов в восприятии дискреции: 
от необходимого, но потенциально опасного пра-
вового средства к конструктивному и незамени-
мому элементу эффективного публичного управ-
ления. 
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Такой подход позволит преодолеть традици-
онное для российской правовой культуры недове-
рие к административному усмотрению и создаст 
условия для более гибкой и эффективной управ-
ленческой деятельности. Иными словами, органы 
публичной власти должны восприниматься не как 
потенциальные нарушители прав граждан, нужда-
ющиеся в постоянном контроле, а как профессио-
нальные структуры, действующие в рамках права 
для достижения общественно значимых целей.

Отмеченная проблема может быть суще-
ственно смягчена посредством внедрения интел-
лектуальных систем поддержки принятия реше-
ний (СППР), которые уже активно внедряются во 
многих странах мира [2]. Данные системы, осно-
ванные на методах машинного обучения и ана-
лиза больших данных, способны предлагать 
должностным лицам варианты решений с учетом 
всех значимых факторов конкретной ситуации, 
включая предыдущую административную прак-
тику, судебные решения по аналогичным делам, 
доктринальные подходы.

Особую роль здесь играют предиктивные 
аналитические инструменты, позволяющие про-
гнозировать последствия принимаемых решений, 
оценивать их соразмерность и потенциальное 
влияние на права граждан и организаций. Это соз-
дает техническую возможность для реализации 
принципа пропорциональности на новом каче-
ственном уровне, когда должностное лицо полу-
чает доступ к объективным данным о возможных 
последствиях различных вариантов решения.

Автоматизация рутинных операций админи-
стративного процесса высвобождает временные и 
интеллектуальные ресурсы должностных лиц для 
более глубокого анализа обстоятельств, требую-
щих подлинного усмотрения. 

Существенное значение для развития инсти-
тута административной дискреции имеет и совер-
шенствование судебного контроля за администра-
тивными актами. Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 28 июня 2022 г. № 21 пред-
ставляет собой важный шаг в этом направлении, 
закрепляя базовые критерии оценки правомерно-
сти реализации дискреционных полномочий. 
Однако, как справедливо отмечает О.Н. Шерсто-
боев, общие принципы административных проце-
дур часто воспринимаются как слишком элитар-
ные, предназначенные преимущественно для 
высших судов и академических дискуссий, и недо-
статочно влияют на повседневную судебную и 
административную практику [11]. Необходимо, 
чтобы сформулированные Верховным Судом РФ 
правовые позиции относительно пропорциональ-
ности, защиты доверия и других принципов оценки 
дискреционных актов нашли более широкое при-
менение в практике нижестоящих судов. Это 

позволит сформировать единообразный и пред-
сказуемый подход к судебному контролю за адми-
нистративным усмотрением, что, в свою очередь, 
будет способствовать повышению качества управ-
ленческих решений и укреплению доверия граж-
дан к публичной администрации.

Еще одна проблема связана с непрозрачно-
стью принятия решений в рамках административ-
ного усмотрения. Эта проблема является одним 
из главных факторов, подрывающих доверие 
граждан к публичной администрации. Цифровиза-
ция, в свою очередь, предоставляет широкий 
спектр инструментов для обеспечения открытости 
и подотчетности дискреционной деятельности.

В частности, единые цифровые платформы 
взаимодействия граждан с органами власти 
позволяют не только подавать заявления и полу-
чать административные акты в электронной 
форме, но и отслеживать весь ход рассмотрения 
дела, включая этапы, на которых реализуется 
усмотрение должностных лиц. Такие платформы 
могут включать функционал уведомления заяви-
теля о том, какие факторы учитываются при при-
нятии решения, какие альтернативы рассматрива-
ются и на основании каких критериев будет сде-
лан окончательный выбор.

Технологии открытых данных позволяют 
обеспечить публичный доступ к агрегированной 
информации о реализации дискреционных полно-
мочий различными органами власти, что создает 
основу для общественного контроля и научного 
анализа административного усмотрения. При 
этом важно соблюдать баланс между принципом 
открытости и требованиями защиты персональ-
ных данных, государственной и иной охраняемой 
законом тайны.

Еще один весьма перспективный на наш 
взгляд инструмент – это интерактивные сервисы, 
позволяющие гражданам моделировать возмож-
ные административные решения в их конкретной 
ситуации. Такие сервисы могут существенно 
повысить предсказуемость административной 
практики и укрепить доверие к публичной админи-
страции. По сути, они функционируют по принципу 
«цифрового двойника» административной проце-
дуры, имитируя процесс принятия решения на 
основе алгоритмов, отражающих реальную прак-
тику соответствующих органов.

Признавая значительный потенциал цифро-
вых технологий для решения проблем админи-
стративного усмотрения, все же необходимо учи-
тывать связанные с их внедрением этические и 
правовые вызовы. Прежде всего, это риск алго-
ритмической предвзятости (algorithmic bias), когда 
системы искусственного интеллекта, обученные 
на исторических данных, могут воспроизводить и 
усиливать существующие в обществе преду-
беждения и неравенство [15].
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Другой важный аспект – проблема «черного 
ящика» алгоритмов принятия решений, когда их 
логика становится непрозрачной даже для созда-
телей системы. Это противоречит принципу обо-
снованности административных актов и может 
создавать новые виды непрозрачности, маскируе-
мые под объективность машинного решения.

Существенным вызовом является также 
сохранение человеческого фактора в админи-
стративном усмотрении. Представляется, что 
цифровые технологии должны оставаться инстру-
ментом поддержки принятия решений, а не заме-
нять полностью человеческое суждение, осо-
бенно в ситуациях, требующих оценки мораль-
но-этических аспектов или учета уникальных 
обстоятельств конкретного случая.

Наконец, внедрение цифровых технологий в 
сферу административного усмотрения требует 
пересмотра традиционных моделей ответствен-
ности должностных лиц. Кто несет ответствен-
ность за решение, принятое на основе рекомен-
дации системы искусственного интеллекта? Как 
распределяется ответственность между разработ-
чиками алгоритма, оператором системы и долж-
ностным лицом, принявшим окончательное реше-
ние? Эти вопросы требуют серьезного осмысле-
ния в рамках дальнейших научно-теоретических 
изысканий отечественных административистов. 
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В процессе научно-правового исследо-
вания сложного объекта интеллекту-
альных прав становится очевидной 

необходимость проведения четкого терминологи-

ческого разграничения данной категории с катего-
рией составного произведения.

Важно отметить, что в законодательных нор-
мах, изложенных в статьях части четвертой Граж-
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данского кодекса Российской Федерации с опре-
делением «сложные» используется термин «объ-
екты», а с определением «составные», в свою 
очередь, – понятие «произведения». Вместе с 
тем, ввиду относимости обеих категорий к праву 
интеллектуальной собственности, на наш взгляд, 
допустимо применять оба термина по отношению 
к обеим категориям.

На сегодняшний день цивилистическая 
наука не дает однозначного ответа на вопрос о 
том, как соотносятся между собой рассматривае-
мые понятия. Ученые-правоведы высказывают на 
этот счет различные точки зрения, в частности, 
И.В. Шостак говорит о том, что составные произ-
ведения относятся к сложным, но не все сложные 
являются составными [5]. Вместе с тем, ряд иссле-
дователей предпринимают попытки поиска суще-
ственных критериев для разграничения этих кате-
горий, что, на наш взгляд, не лишено здравого 
смысла.

По мнению автора, для получения наиболее 
полного ответа на поставленный вопрос, в первую 
очередь, представляется целесообразным 
детальное исследование законодательства о 
составных произведениях.

Напомним, что статья 1240 Гражданского 
кодекса Российской Федерации устанавливает 
лишь закрытый перечень сложных объектов 
интеллектуальных прав, среди которых: кино-
фильм, иное аудиовизуальное произведение, теа-
трально-зрелищное представление, мультиме-
дийный продукт, база данных. В законе не упоми-
нается ни процесс создания таких объектов, ни их 
характерные признаки.

Нормы о составном произведении закре-
плены в статье 1260 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации «Переводы, иные произво-
дные произведения. Составные произведения» и, 
несмотря на отсутствие в них законодательного 
определения составного произведения, являются 
более обширными. 

В первую очередь, на наш взгляд, важно 
обратить внимание на расположение данной ста-
тьи в части четвертой Гражданского кодекса: она 
включена в состав главы 70 «Авторское право». 
Данный факт позволяет сделать вывод о том, что 
законодатель изначально относит составные про-
изведения исключительно к подынституту автор-
ского права, к объектам авторских прав.

В законе также закреплён перечень состав-
ных произведений, однако, в отличие от перечня 
сложных объектов, он является открытым. Так, к 
составным произведениям, согласно Граждан-
скому кодексу, относятся сборники, антологии, 
интернет-сайты, атласы, базы данных и другие 
подобные произведения.

Согласно положениям названной статьи, 
процесс создания составного произведения име-
нуется составительством. Данный процесс заклю-
чается в подборе и расположении существующих, 
созданных ранее в качестве самостоятельных 
объектов интеллектуальных прав материалов. 

Законодатель в рассматриваемой норме 
делает акцент также на том, что именно на соста-
вительство как таковое, то есть на осуществлен-
ные подбор или расположение материалов, при-
надлежат авторские права составителю сборника 
и автору иного составного произведения.

Не менее важным, с нашей точки зрения, 
является положение о том, что авторские права 
составителя и иного автора составного произве-
дения охраняются как права на самостоятельные 
объекты авторских прав независимо от охраны 
прав авторов произведений, на которых основано 
составное произведение.

Такая формулировка, по мнению автора, 
говорит о том, что составные произведения кос-
венно признаются законодателем самостоятель-
ным охраняемым результатом интеллектуальной 
деятельности, хотя и не содержатся в закрытом 
перечне статьи 1225 Гражданского кодекса в каче-
стве отдельного вида.

Вместе с тем, ряд поименованных в законе 
видов составных произведений, включающих 
сборники, антологии и атласы, равно как и энци-
клопедии, несомненно, можно отнести к такому 
виду охраняемых результатов интеллектуальной 
деятельности, как произведения науки, литера-
туры и искусства, что позволяет признать такое 
«невключение» составных произведений в статью 
1225 отчасти незначительным.

Определение характеристики составного 
произведения кроется в самом наименовании 
данного термина и, как следствие, в наименова-
нии процесса создания таких произведений.

Законодатель, говоря о составительстве, в 
соответствующих нормах использует такие сино-
нимы как подбор и расположение. Действительно, 
буквально толкуя рассматриваемый термин, сле-
дует прийти к выводу, что речь идет о сборе той 
или иной информации, того или иного материала 
в единый объект, своего рода «кодификации». По 
мнению автора, целесообразно предположить, 
что составным произведениям присущ признак 
однородности его элементов. Данный тезис наи-
более успешно подтверждается конкретными при-
мерами. Так, например, антология представляет 
собой сборник художественных литературных 
произведений, как правило, небольшого объема. 
Атлас, в свою очередь, является сборником гео-
графических карт и таблиц. Энциклопедия же – 
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справочное пособие по тем или иным отраслям 
знания. Само слово «сборник», как видно из опре-
делений выше, в принципе является наиболее 
общим, показывающим, что процесс создания 
такого объекта заключается в сборе, собирании, 
составительстве.

Таким образом, на наш взгляд, целесоо-
бразно считать доказанным, что все названные 
виды составных произведений обладают призна-
ком однородности их элементов.

Подводя итог вышесказанному, а также 
обращаясь к позиции отечественного цивилиста 
В.А. Дозорцева, сделаем вывод о том, что эле-
ментами составного произведения, в отличие от 
сложного, являются преимущественно «однород-
ные» произведения, а задача автора составного 
произведения состоит исключительно в так назы-
ваемой «кодификации» объектов права интеллек-
туальной собственности, а не создании каче-
ственного нового, комплексного произведения, 
воспринимающегося как абсолютно самостоя-
тельный объект, элементы которого, в свою оче-
редь, всегда неоднородны (либретто или сцена-
рий, музыкальные или литературные произве- 
дения, художественные произведения и про- 
чие различные результаты интеллектуальной дея-
тельности, используемые в комплексе).

Данной точки зрения придерживается К.А. 
Барышникова, чья позиция заключается в том, что 
именно понятие «разнородное творчество» явля-
ется ключом к пониманию природы такого резуль-
тата интеллектуальной деятельности, как слож-
ный объект [1, С. 38].

Таким образом, становится очевидной раз-
ница между понятиями «сложный объект» и 
«составной объект», а также подтверждается 
определяющий признак категории сложного про-
изведения – неоднородность элементов, каждый 
из которых является произведением музыкаль-
ного, литературного, хореографического и других 
видов творчества.

Кроме того, из вышесказанного вытекает и 
другой вывод, который также следует причислить 
к критериям разграничения категорий составных и 
сложных произведений: в сложных произведе-
ниях права возникают в отношении всей совокуп-
ности используемых объектов интеллектуальной 
собственности и составляющих единое целое, в 
отношении нового единого произведения, а в 
составных – только в отношении расположения 
таких объектов в пределах произведения, 
поскольку изменение расположения элементов 
составного произведения внутри того или иного 
сборника повлечет за собой создание нового 
составного объекта.

Сборники, антологии, атласы и энциклопе-
дии, с нашей точки зрения, являются наиболее 
понятными и не требующими дополнительных 
рассуждений продуктами составительства, чего 
нельзя сказать о базе данных и сайте в сети 
Интернет.

База данных представляет собой объект, 
который также содержится в закрытом перечне 
сложных объектов, и единственный из этого 
перечня поименован в качестве самостоятельного 
охраняемого результата интеллектуальной дея-
тельности. Более того, именно положения о 
составных произведениях, а именно статья 1260 
Гражданского кодекса, дают законодательное 
определение базы данных.

На основании закона, базой данных явля-
ется представленная в объективной форме сово-
купность самостоятельных материалов (статей, 
расчетов, нормативных актов, судебных решений 
и иных подобных материалов), систематизиро-
ванных таким образом, чтобы эти материалы 
могли быть найдены и обработаны с помощью 
электронной вычислительной машины (ЭВМ).

При детальном анализе и сравнении норм 
Гражданского кодекса о составных произведениях 
и сложных объектах возникает вполне логичный 
вопрос: вышеописанный факт является колли-
зией внутри одного закона, или же базу данных 
можно признать видом как сложных, так и состав-
ных произведений? Если верно последнее, то во 
всех ли случаях?

Ответ на данный вопрос с разъяснениями 
дается автором в статье об особенностях право-
вой природы сложного объекта интеллектуальных 
прав – представляется возможным существова-
ние как базы данных, соответствующей признакам 
составного произведения, так и базы данных, 
относящейся к сложным объектам [4].

Вместе с тем, целесообразно допустить, что 
база данных, являющаяся сложным объектом, 
может включать в себя составное произведение в 
случае, если помимо оригинальных творческих 
элементов, будет содержать и разного рода сбор-
ники.

Безусловно, широкое распространение 
положений о базе данных в различных нормах 
части четвертой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации в своё время было вызвано необ-
ходимостью законодательной трансформации 
вследствие трансформации общества, однако, 
ошибочно делать вывод о том, что такое распро-
странение носило избыточный характер, как 
может показаться на первый взгляд. С целью наи-
более полного понимания юридической сущности 
данного объекта представляется важным допол-
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нить существующие нормы условиями, при кото-
рых база данных может относиться к той или иной 
категории. Вероятно, обосновано формирование 
отдельной нормы о базе данных как весьма спец-
ифическом объекте интеллектуальных прав.

Ещё одним из поименованных в законе 
видов составных произведений является интер-
нет-сайт.

Законодательное определение понятия 
сайта в сети Интернет закреплено в статье 2 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации». Согласно норме, сайт в 
сети «Интернет» – это совокупность программ для 
электронных вычислительных машин и иной 
информации, содержащейся в информационной 
системе, доступ к которой обеспечивается посред-
ством информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по доменным именам и (или) по 
сетевым адресам, позволяющим идентифициро-
вать сайты в сети «Интернет».

Данное определение целесообразно рас-
сматривать, разделив его на две части. Вторая 
часть определения интернет-сайта говорит нам о 
том, каким образом пользователь может получить 
доступ к материалам – это, несомненно, является 
важным аспектом, но в рамках настоящего иссле-
дования весьма незначительно. Первая же часть 
раскрывает сущность объекта: сайт в сети «Интер-
нет» представляет собой некоторое количество 
программ для ЭВМ, функционирующих в совокуп-
ности, а также «иную информацию», которую, что 
логично, можно найти и обработать с помощью 
этих программ для ЭВМ.

Так, программа для ЭВМ является отдель-
ным самостоятельным объектом авторского права 
и самостоятельно не входит в состав составных 
произведений. В свою очередь, «информация, 
которую можно найти и обработать с помощью 
программ для ЭВМ» является не чем иным, как 
базой данных, что подтверждается ранее пред-
ставленным законодательным определением 
этого объекта.

Таким образом, на наш взгляд, законода-
тель, закрепляя интернет-сайт в качестве при-
мера составного произведения, подразумевал не 
что иное, как базу данных, размещенную на сайте 
в сети Интернет. 

Продолжая проведение соотношения между 
категориями сложных и составных произведений, 
обратимся к постатейному комментарию к части 
четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации С.П. Гришаева, опубликованному в 
2022 году.

Помимо прочего, комментируя пункт 2 ста-
тьи 1260 Гражданского кодекса, автор обращает 
внимание, что авторское право у составителя воз-

никает и в том случае, если входящие в сборник 
или в базу данных иные материалы не охраня-
ются авторским правом (например, сборник часту-
шек) [2]. Действительно, исследуемая норма не 
устанавливает обязательность наличия правовой 
охраны элемента в качестве необходимо условия 
для вхождения в состав составного произведения.

Следовательно, на наш взгляд, целесоо-
бразно определить еще один признак, отличаю-
щий сложные объекты от составных. Согласно 
статье 1240 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а также позициям автора и различных 
исследователей, элементы сложного объекта 
интеллектуальных прав в момент вхождения в его 
состав являются охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности, в то время как 
для элементов составного произведения такое 
условие не установлено в качестве обязатель-
ного.

Вместе с тем, представляется немаловаж-
ным обозначить критерии сходства рассматривае-
мых категорий.

Во-первых, и сложные, и составные объекты 
состоят из элементов, которые представляют 
сами собой самостоятельные объекты права 
интеллектуальной собственности (в случае со 
сложными объектами, на наш взгляд, – всегда, в 
случае с составными – в большинстве своем).

Во-вторых, примеры обеих категорий пред-
ставляют собой комплексный объект, рассматри-
ваемый как самостоятельный охраняемый резуль-
тат интеллектуальной деятельности (составное 
произведение – закреплено на законодательном 
уровне и не оспаривается, сложный объект – зако-
ном не установлено, является таковым, по мне-
нию ряда исследователей, в том числе, автора).

В-третьих, авторы элементов, входящих в 
состав как сложных, так и составных произведе-
ний, вправе использовать свое произведение 
независимо от составного произведения, если 
иное не предусмотрено договором с создателем 
составного произведения или сложного объекта, 
что закреплено как в статье 1240, так и в статье 
1260 Гражданского кодекса.

Подводя итог сравнительному исследова-
нию, попытке провести чёткое терминологическое 
разграничение категорий сложного объекта и 
составного произведения в праве интеллектуаль-
ной собственности, целесообразно заключить, 
что рассматриваемые понятия представляют 
собой самостоятельные, предусмотренные граж-
данским законодательством и исследуемые циви-
листической наукой категории, которые, хоть и 
обладают некоторыми схожими характеристи-
ками, отличаются друг от друга выявленными 
характерными критериями каждой из категорий. 
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Исключительные права на товарные 
знаки играют ключевую роль в совре-
менном бизнесе, обеспечивая защиту 

интересов правообладателей и способствуя раз-
витию здоровой конкурентной среды. Для получе-
ния правовой охраны товарного знака в интересу-
ющей юрисдикции необходимо следовать уста-
новленным национальным и международным 
регистрационным процедурам [3].

Однако, несмотря на значимость этих прав, 
их использование и распоряжение ими могут стал-
киваться с различными препятствиями. Одним из 
наиболее актуальных и серьезных вызовов явля-
ются санкционные меры, которые могут быть 
наложены как судом, так и Федеральной налого-

вой службой России. Эти меры, выраженные в 
виде ареста или частичного ареста товарного 
знака, не только ограничивают возможность пра-
вообладателя свободно распоряжаться своим 
имуществом, но и влияют на его репутацию и 
финансовое состояние.

Сложность правоприменительной практики 
в данной области требует глубокого анализа и 
систематизации существующих юридических 
норм и практик, а также понимания механизмов, с 
помощью которых государственные органы осу-
ществляют контроль за соблюдением исключи-
тельных прав. В данной статье мы рассмотрим 
основные виды препятствий, возникающих в про-
цессе использования и распоряжения исключи-

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-2-204-207
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тельными правами на товарные знаки, уделяя 
особое внимание санкционным мерам, применяе-
мым судом и Федеральной налоговой службой. 
Анализ этих аспектов позволит не только выявить 
существующие проблемы, но и предложить пути 
их решения, что, в свою очередь, будет способ-
ствовать более эффективной защите прав право-
обладателей в условиях современного правового 
поля.

Основные виды препятствий для использо-
вания и распоряжения исключительными правами 
выражены в санкционных мерах, обеспечиваемых 
судом или Федеральной налоговой службой в 
виде ареста или частичного ареста товарного 
знака. Согласно Налоговому кодексу Российской 
Федерации (далее НК РФ) п. 2 ст. 771 «Арест иму-
щества может быть полным или частичным. Пол-
ным арестом имущества признается такое ограни-
чение прав налогоплательщика-организации в 
отношении его имущества, при котором он не 
вправе распоряжаться арестованным имуще-
ством, а владение и пользование этим имуще-
ством осуществляются с разрешения и под кон-
тролем налогового или таможенного органа. 
Частичным арестом признается такое ограниче-
ние прав налогоплательщика-организации в отно-
шении его имущества, при котором владение, 
пользование и распоряжение этим имуществом 
осуществляются с разрешения и под контролем 
налогового или таможенного органа». Необхо-
димо отметить, что санкционная мера в виде аре-
ста может налагаться для обеспечения исполне-
ния обязанности по уплате задолженности за счет 
имущества налогоплательщика-организации, в 
соответствии со ст. 46 настоящего Кодекса2. Также 
только в том случае если на счетах должника при-
сутствует недостаточность денежных средств. В 
таких ситуациях компаниям следует искать аль-
тернативные пути для погашения задолженности, 
что открывает возможности для использования 
своих нематериальных активов.

Использование товарного знака как немате-
риального актива для погашения задолженности 
представляет собой интересный аспект в области 
права интеллектуальной собственности и финан-
сового менеджмента. Товарный знак, обладая 
значительной рыночной стоимостью и репута-
цией, может быть использован как залог в рамках 
кредитных и финансовых операций.

Товарный знак может быть включён в состав 
залогового обеспечения при получении кредита. В 
данном случае кредиторы могут оценивать нема-

1  Налоговый кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 
27.11.2018) // Собрание законодательства РФ, N 31, 
03.08.1998, ст. 3824.

2  Там же

териальные активы, такие как товарные знаки, 
для определения общей стоимости активов ком-
пании и, соответственно, уровня риска при выдаче 
кредита. Поскольку зарегистрированный товар-
ный знак может обладать высокой рыночной стои-
мостью, его использование в качестве залога 
позволяет компаниям повысить свои шансы на 
получение финансирования.

Использование товарного знака в качестве 
залога может помочь компаниям реструктуриро-
вать свою задолженность. Например, в ситуациях, 
когда организация сталкивается с финансовыми 
трудностями, она может предложить товарный 
знак в качестве обеспечения для получения новых 
кредитов или рефинансирования существующих 
долгов. Это может обеспечить необходимую лик-
видность и помочь компании избежать банкрот-
ства, сохранив при этом свои бизнес-операции. 
Кроме того, в случае невыполнения обязательств 
по кредиту, кредитор может реализовать товар-
ный знак, что позволяет ему погасить задолжен-
ность. 

Однако судебным решением может быть 
приостановлено осуществление как любых реги-
страционных действий в отношении товарного 
знака, так и определенных юридически значимых 
действий. Например, Арбитражным судом Том-
ской области по делу № А67-7067/20183, объяв-
лен запрет на совершение регистрационных дей-
ствий по перерегистрации и отчуждению исключи-
тельных прав на товарные знаки по свидетель-
ствам №№ 196407, 196406, 304661, 362959, 
402840, 510585, 426892, 565265. Определением 
Арбитражного суда Ставропольского края от 5 
марта 2020 года по делу № А63-10824/2019 о 
несостоятельности (банкротстве) ООО «Генри и 
К» Роспатенту запрещено совершать регистраци-
онные действия в отношении товарных знаков по 
свидетельствам №№ 517699, 572265, 4141164.

Такие ограничения затрагивают и поддержа-
ние правовой охраны товарного знака. Срок дей-
ствия товарного знака согласно статье 1496 ГК [2] 
РФ составляет десять лет. Следовательно, юри-
дические действия не могут осуществляться в 
отношении товарного знака, который перестал 
действовать. Для предотвращения подобной ситу-
ации необходимо следить за актуальностью срока 
действия товарного знака. Срок действия исклю-

3  Решение Арбитражного Суда Томской области 
по делу № А67-7067/2018 // КонсультантПлюс: справ. 
правовая система. – Версия Проф. – Текст: электрон-
ный. (дата обращения: 12.02.2025).

4  Решение Арбитражного суда Ставропольского 
края от 5 марта 2020 года по делу № А63-10824/2019 // 
КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия 
Проф. – Текст: электронный. (дата обращения: 
12.02.2025).



206

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2025

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

чительного права ограничивается десятью годами, 
однако у правообладателя имеется право его 
продления. Продление прав на товарный знак 
может быть осуществлено неограниченное коли-
чество раз, что позволяет предпринимателям обе-
спечивать высокий уровень охраны и защиты 
своих бизнес-интересов [2]. 

Обойти данные ограничения невозможно. 
Правообладатель, сведения о котором указаны в 
Государственном реестре товарных знаков, на 
момент подачи заявления может уже не действо-
вать ввиду реорганизации, универсального право-
преемства, прекращения своей деятельность как 
индивидуального предпринимателя. Таким обра-
зом, правом осуществления юридически значи-
мых действий на объекты интеллектуальной соб-
ственности, обладает правопреемник или приоб-
ретатель прав, поскольку правообладатель утра-
тил правоспособность.

На основании пункта 1 статьи 1232 и пункта 
1 статьи 1505 ГК РФ [2], правообладателю необхо-
димо своевременно и под свою ответственность 
уведомлять Федеральный орган исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности об 
изменении любых сведений о правообладателе. 
Что означает, для осуществления юридически 
значимых действий, в том числе продления срока 
действия товарного знака, необходимо подать 
соответствующие заявления на внесение таких 
изменений или зарегистрировать переход права в 
рамках универсального правопреемства или дого-
вора отчуждения.

Поскольку такие действия ограничиваются 
судом, то соблюсти требования статьи 1232 ГК РФ 
[2] не представляется возможным. Исходя из чего 
ограничивается и возможность поддержания пра-
вовой охраны на товарный знак, т.к. актуализация 
сведений не произведена, что послужит препят-
ствием при рассмотрении заявления о продлении 
исключительного права на товарный знак.

Исходя из таких ограничений, выносимых 
судами, возникает вопрос о необходимости огра-
ничения пролонгации действия исключительных 
прав на товарные знаки. Поддержание действия 
товарного знака позволяет иметь при себе ценный 
нематериальный актив. В случаях, когда органи-
зация является должником, имеются признаки 
банкротства, исключительное право на товарный 
знак может быть одним из способов погашения 
части таких долгов. Однако вынесенные ограни-
чения судом, как в вышеуказанном деле, могут 
послужить препятствием для реализации такой 
возможности. 

Исходя из вышеизложенного, на мой взгляд, 
необходимо создание такого юридического 
инструмента, позволяющего правообладателю 

поддерживать в силе свой товарный знак даже 
при наличии ограничений судом в осуществлении 
любых регистрационных действий. Зачастую 
решения суда направлены на удержание интел-
лектуальной собственности за правообладате-
лем, в том числе и для учета этих объектов на 
балансе организации, для дальнейшего использо-
вания их как средства погашения долгов. Однако 
косвенно вытекающее ограничение в продлении 
исключительного права на товарный знак этому 
противоречит.

Существует широкий спектр способов пре-
кращения действия товарного знака, который 
включает как процедуры, инициируемые правооб-
ладателем, так и действия, осуществляемые тре-
тьими лицами или компетентными государствен-
ными органами.

Истечение срока действия: если правообла-
датель не подает заявку на продление, действие 
товарного знака автоматически прекращается по 
истечении установленного срока.

Отказ от товарного знака: правообладатель 
может добровольно отказаться от своего товар-
ного знака, подав соответствующее заявление в 
регистрационный орган. Этот процесс обычно не 
требует особых условий, однако правообладатель 
должен быть осведомлён о последствиях такого 
решения, включая потерю прав на знак.

Лишение прав на товарный знак: в случае 
нарушения обязательств по использованию 
товарного знака, его действие может быть прекра-
щено. Например, если товарный знак не исполь-
зовался более трех лет подряд, любое третье 
лицо может подать заявление в суд с требованием 
о признании товарного знака недействительным.

Признание недействительным: товарный 
знак может быть признан недействительным по 
решению суда или регистрационного органа по 
различным основаниям, таким как отсутствие 
отличительного характера, противоречие публич-
ному порядку или нравственности, наличие схо-
жих знаков с ранее зарегистрированными или 
нарушением прав третьих лиц.

Смерть или ликвидация правообладателя: в 
случае смерти физического лица, являющегося 
правообладателем товарного знака, или ликвида-
ции юридического лица, права на товарный знак 
могут быть прекращены, если они не были пере-
даны наследникам или не вошли в состав активов 
при ликвидации.

Судебные решения: Суд может принять 
решение о прекращении действия товарного 
знака в результате судебного разбирательства, 
например, в делах о нарушении прав на интеллек-
туальную собственность или в случае признания 
знака недействительным и др.
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Создание дополнительной возможности для 
поддержания правовой охраны на товарный знак 
в рамках введенных ограничений, значительно не 
повлияет на других участников рынка. Товарный 
знак выступает не только как средство идентифи-
кации товаров, но и как важный инструмент биз-
неса, который нуждается в усиленной правовой 
защите [1]. 

Таким образом, существующие препятствия 
могут появиться по разным основаниям, в том 
числе из-за судебных мер или отсутствия доста-
точного правового регулирования в вопросах акту-
ализации данных и продления исключительного 
права на товарный знак. Препятствия важно сво-
евременно устранять, для того чтобы использо-
вать и распоряжаться исключительными правами 
на товарные знаки.

Список литературы:

[1] Гаврилов Э.П., Интеллектуальная соб-
ственность в России: проблемы теории и прак-
тики, М.: Норма, 2019. С 32.

[2] Зубов Ю.С. Перспективные направления 
исследований и регулирования института товар-
ных знаков в Российской Федерации / Ю. С. Зубов, 
С. А. Ренжин, М. И. Евдокимова // Вестник ФИПС. 
– 2024. – Т. 3, № 4. – С. 364–372. 

[3] Ивлиев Г.П., Терещенко О.И. Виды проце-
дур регистрации товарных знаков в странах Евра-
зийской патентной организации // Вестник ФИПС. 
2023. Т. 2. №1 (3). С. 12–16.

Spisok literatury:

[1] Gavrilov E.P., Intellektual’naya sobstven-
nost’ v Rossii: problemy teorii i praktiki, M.: Norma, 
2019. S 32.

[2] Zubov YU.S. Perspektivnye napravleniya 
issledovanij i regulirovaniya instituta tovarnyh znakov 
v Rossijskoj Federacii / YU. S. Zubov, S. A. Renzhin, 
M. I. Evdokimova // Vestnik FIPS. – 2024. – T. 3, № 4. 
– S. 364–372. 

[3] Ivliev G.P., Tereshchenko O.I. Vidy procedur 
registracii tovarnyh znakov v stranah Evrazijskoj 
patentnoj organizacii // Vestnik FIPS. 2023. T. 2. №1 
(3). S. 12–16.



208

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2025

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ХАМОВ Сергей Сергеевич,
аспирант кафедры гражданского, 

арбитражного процесса и 
правоохранительной деятельности, 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение высшего образования 

«Российская государственная академия 
интеллектуальной собственности»,

e-mail: khamovsergey@mail.ru

Научный руководитель: 
АЛИЕВ Тигран Тигранович,

д.ю.н., профессор, Почетный адвокат России, 
заведующий кафедрой гражданского, арбитражного

 процесса и правоохранительной деятельности, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

высшего образования «Российская государственная 
академия интеллектуальной собственности», 

e-mail: mail@law-books.ru

ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОДСУДНОСТИ ДЕЛ О ЗАЩИТЕ 
АВТОРСКИХ ПРАВ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

КРИТЕРИЕВ

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы судебной защиты ав-
торских прав в Российской Федерации с учётом существующих критериев разграничения 
компетенции (подсудности). Анализируется правовое регулирование понятия «экономи- 
ческая деятельность», устанавливается его неустойчивость в отсутствие его чёткого 
легального определения. На примере споров соавторов раскрываются противоречия, воз-
никающие при отнесении дел к компетенции того или иного суда в зависимости от субъ-
екта спора и характера правоотношений. Делается вывод о необходимости системного 
подхода к совершенствованию законодательства в области защиты авторских прав для 
обеспечения доступности правосудия и единообразия судебной практики.

Ключевые слова: подсудность дел, компетенция судов, арбитражное судопроизвод-
ство, защита авторских прав, соавторство.

KHAMOV Sergey Sergeevich,
Postgraduate Student of the Department of Civil,

 Arbitration and Law Enforcement, 
Federal State Budgetary Institution of Higher Education 

“Russian State Academy of Intellectual Property”

Scientific supervisor: 
ALIEV Tigran Tigranovich,

Doctor of Law, Professor, Honorary Lawyer of Russia, 
Head of the Department of Civil, Arbitration and Law Enforcement,

 Federal State Budgetary Institution of Higher Education
 “Russian State Academy of Intellectual Property”

PROBLEMS OF DELINEATING THE JURISDICTION OF COPYRIGHT 
PROTECTION CASES IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY OF CRITERIA

Annotation. This article examines the issues of judicial protection of copyrights in the Russian 
Federation, taking into account the existing criteria for the division of competence (jurisdiction). The 
legal regulation of the concept of “economic activity” is analyzed, its instability is established in the 

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-2-208-211



209

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2025

ПРАВО  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ

absence of its clear legal definition. Using the example of co-authors’ disputes, the contradictions 
that arise when cases are referred to the jurisdiction of a court, depending on the subject of the dis-
pute and the nature of the legal relationship, are revealed. It is concluded that there is a need for a 
systematic approach to improving legislation in the field of copyright protection to ensure accessibil-
ity of justice and uniformity of judicial practice.

Key words: jurisdiction of cases, jurisdiction of courts, arbitration proceedings, copyright pro-
tection, co-authorship.

Произведения науки, литературы и 
искусства являются предметом эконо-
мических отношений, и в условиях 

информационного общества расширяют свое зна-
чение для гражданского оборота в целом. 

Еще при внесении проекта четвертой части 
Гражданского кодекса Российской Федерации на 
рассмотрение его авторы указывали на вовлечен-
ность объектов авторского права в экономическую 
деятельность: «В условиях, когда результаты 
творческой деятельности становятся предметом 
многообразного и постоянно расширяющегося 
рыночного оборота, требуется особое внимание к 
правам их создателей, поскольку их интересы 
могут вступать в противоречие, с одной стороны, с 
потребностями общества, заинтересованного в 
возможно более широком и свободном использо-
вании созданного автором творческого резуль-
тата, а с другой стороны, с интересами более 
сильных в экономическом смысле коммерческих 
организаций, которым автор в большинстве слу-
чаев передает права на свое творение. Защитить 
права автора может только государство, закон» 
[1]. 

Не менее важным фактором, указывающим 
на актуальность исследования вопросов защиты 
авторских прав, являются международно-право-
вые обязательства Российской Федерации, свя-
занные с необходимостью формирования системы 
защиты прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности [2].

Важной частью системы защиты авторских 
прав является судебная защита, которая обеспе-
чивается в Российской Федерации посредством 
конституционного, гражданского, арбитражного, 
административного и уголовного судопроизвод-
ства.

Совокупность положений статьи 118 Консти-
туции Российской Федерации, статей 24-26.1 
Федерального конституционного закона от 
31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Россий-
ской Федерации», Федерального конституцион-
ного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитраж-
ных судах в Российской Федерации», Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Феде-
рации (далее – АПК РФ) является правовой 
основой определения компетенции арбитражных 
судов в делах по спорам о защите авторских прав.

Исходя из абзаца первого пункта 4 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении 
части четвертой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации», за исключением отдельных слу-
чаев, в процессуальном регулировании установ-
лены два критерия для определения суда, к ком-
петенции которого относится рассмотрение дела 
о защите авторского права:

1. субъектный состав участников спора;
2. характер спорных правоотношений.

Статья 27 АПК РФ позволяет прийти к выводу 
о том, что характер спорных правоотношений для 
отнесения дела о защите авторских прав к компе-
тенции арбитражного суда, по общему правилу, 
должен быть связан с осуществлением предпри-
нимательской и иной экономической деятельно-
стью. Однако понятные правила определения 
характера спорного правоотношения как связан-
ного или, наоборот, не связанного с экономиче-
ской деятельностью законодательством не опре-
делены.

При этом в абзаце втором пункта 11 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О применении Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении дел в суде первой инстанции» ука-
зано, что суд вправе оставить исковое заявление 
без движения, если исковое заявление не позво-
ляет определить характер спорных правоотноше-
ний. Такие обстоятельства формируют предпо-
сылки для отказа в защите авторских прав и огра-
ничению права на доступ к правосудию.

В отечественных исследованиях, касаю-
щихся вопросов разграничения компетенции 
судов в спорах, связанных с защитой авторских 
прав, и подсудности дел о защите авторских прав, 
поднимаются проблемы определения характера 
спорных правоотношений, коллизий, вызванных 
установленными критериями разграничения под-
судности, необходимости установления «четкой 
подсудности» по таким делам [3; 4; 5].

Так, Е.В. Михайлова приходит к выводу, что 
при определении применимой процессуальной 
формы защиты следует исходить, во-первых, из 
отраслевой принадлежности исключительного 
права: если права реализуются в сфере осущест-
вления предпринимательской или иной экономи-
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ческой деятельности, их защита осуществляется 
арбитражными судами. Исключительные права в 
сфере гражданской юрисдикции, в первую оче-
редь авторские, подлежат защите в рамках граж-
данского судопроизводства, по правилам искового 
производства [3]. 

Приведенный вывод, по сути, частично явля-
ется констатацией действующего регулирования, 
однако не привносит ясности, необходимой для 
разрешения существующих проблем. Поэтому 
такой подход, который схож с законодательным 
регулированием, требует переосмысления.

Во-первых, представляется спорной форму-
лировка о необходимости в таких случаях исхо-
дить из отраслевой принадлежности исключи-
тельного права. Законодательство не позволяет 
однозначно разграничить его отраслевую принад-
лежность. С точки зрения отраслей права, исклю-
чительное право является гражданским; с точки 
зрения отраслей, к которым относятся объекты 
авторских прав – наука, литература и искусство; с 
точки зрения субъектов авторских прав, как мини-
мум, физические и юридические лица, а далее 
весьма широкий перечень возможных оснований 
для разграничения по отраслевой принадлежно-
сти.

Во-вторых, такой критерий, как осуществле-
ние исключительных прав в сфере иной экономи-
ческой деятельности, очень размыт. Если же 
определение того, что является предпринима-
тельской деятельностью, содержится в статье 2 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ), то дефиниция экономической 
деятельности, её признаки, критерии, виды в зако-
нодательстве отсутствуют. 

В отечественной науке представлены труды, 
посвященные проблеме отсутствия легального 
закрепления определения экономической дея-
тельности. В частности, И.В. Ершова отмечает, 
что отсутствие законодательного определения 
затрудняет не только квалификацию деятельно-
сти в качестве экономической, но и признание 
экономическими споров [6].

Попытка определится с тем, что относить к 
экономической деятельности представлена в под-
законных актах. Например, в пункте 1 приказа 
Федеральной службы государственной статистики 
от 31.12.2014 № 472 «О Методических указаниях 
по определению основного вида экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов на основе 
Общероссийского классификатора видов эконо-
мической деятельности (ОКВЭД2) для формиро-
вания сводной официальной статистической 
информации» указывается буквально следующее: 
«Экономическая деятельность имеет место тогда, 
когда для производства конкретных товаров и 
услуг происходит объединение таких ресурсов, 

как материальные средства, труд, технологии 
производства или промежуточные товары. Таким 
образом, для экономической деятельности харак-
терно задействование ресурсов, производствен-
ный процесс и выпуск продукции (товаров или 
услуг).».

Произведение науки, литературы и искус-
ства как объект авторского права может быть 
создано несколькими лицами, которые призна-
ются соавторами в соответствии со статьей 1258 
ГК РФ. Соответственно, произведение, созданное 
в соавторстве, является результатом объедине-
ния творческого труда.

Само по себе произведение не может быть 
признано товаром или услугой, однако его созда-
ние влечет возникновение имущественных прав. 
Применяя логику, изложенную в вышеуказанном 
приказе, получается, что при совместном созда-
нии объекта авторского права имеет место эконо-
мическая деятельность. В таком случае, споры 
между соавторами – это споры, вытекающие из 
экономической деятельности.

Представляется, что такое определение воз-
можно, но оно не универсально и не учитывает 
действительных целей объединения труда соав-
торов. Эти цели могут быть совершенно различ-
ными и никак не связанными с экономическими.

У Верховного Суда Российской Федерации 
так же позиция, несовместимая с тем, чтобы счи-
тать совместное создание объекта авторского 
права экономической деятельностью. Как следует 
из пункта 3 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 
«О применении части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации», споры о том, кто 
является автором объекта авторского права, рас-
сматриваются судами общей юрисдикции как не 
связанные с осуществлением предприниматель-
ской и иной экономической деятельности.

Вероятно, что при выработке позиции Вер-
ховный Суд исходил из того, что право авторства 
является личным неимущественным правом, поэ-
тому и спор об авторстве не связан с осуществле-
нием экономической деятельности. Однако важно 
учитывать, что спор о том, кто является автором, 
может быть направлен не только на установление 
принадлежности личного неимущественного 
права – права авторства. Ведь, разрешение 
вопроса о том, кто является автором, влечет за 
собой разрешение вопроса о том, кому принадле-
жат другие, в том числе имущественные, права 
автора.

Обращаясь к другому критерию разграниче-
ния компетенции судов, подсудности дел – субъ-
ектному составу участников спора, – необходимо 
отметить, что возможна ситуация, когда соавторы 
имеют статусы индивидуального предпринима-
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теля. При возникновении спора между такими 
соавторами произведения, данный спор, приме-
нительно к установленным критериям определе-
ния подсудности дела (компетенции суда), за 
некоторыми исключениями, может быть рассмо-
трен как судом общей юрисдикции, так и арби-
тражным судом только исходя из того, в каком 
качестве истец заявит иск.

Таким образом, установленные в качестве 
общего правила критерии определения суда, кото-
рому подсудно дело или к компетенции которого 
отнесено его рассмотрение, не позволяют с доста-
точной ясностью разграничить подсудность дел о 
защите авторских прав. Вместе с тем для целей 
повышения доступности правосудия требуется 
выработка системного подхода к рассмотрению 
дел о защите авторских прав, установлению 
непротиворечивого регулирования в данной 
сфере.
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В Гражданском кодексе Российской 
Федерации (далее – ГК РФ или ГК) 
закреплены нормы, регулирующие 

отношения по поводу ответственности информа-
ционного посредника за нарушение интеллекту-
альных прав (ст. 1253.1).

Согласно данной статьи информационный 
посредник - лицо, осуществляющее передачу 
материала в информационно - телекоммуникаци-
онной сети, в том числе в сети «Интернет».

Либо это может быть лицо, предоставляю-
щее возможность размещения материала или 
информации, необходимой для его получения с 
использованием информационно - телекоммуни-
кационной сети.

И, наконец, указанным посредником может 
являться субъект, предоставляющий возможность 
доступа к материалу в этой сети. 

Ответственность за нарушение интеллекту-
альных прав в информационно - телекоммуника-
ционной сети наступает на общих основаниях, 
предусмотренных гражданским законодатель-
ством при наличии состава гражданского право-
нарушения, включающего в себя противоправное 
поведение (противоправность) и вину. В случае 
возмещения убытков, причиненных информаци-
онным посредником, доказыванию подлежат 
также условия ответственности как убытки и при-
чинная связь.

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-2-212-216
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Интеллектуальные права возникают на 
результаты интеллектуальной деятельности и 
подразделяются на три группы: личные неимуще-
ственные (право авторства, право на имя, право 
на неприкосновенность и др.), имущественные 
(исключительное право и др.) и иные права (право 
доступа, право на имя и др.). 

Интеллектуальная собственность выражает 
принадлежность определённому субъекту (субъ-
ектам) продуктов интеллектуального творчества, 
выраженным в объективной форме. Творческий 
продукт имеет свои особенности. Они позволяют 
выделить результаты интеллектуальной деятель-
ности в отдельную группу объектов гражданских 
прав. 

К признакам таких объектов можно отнести: 
1. Нематериальное существо результата 

интеллектуальной деятельности. 
2. Объективную форму выражения. 
3. Творческий продукт характеризуется неот-

чуждаемостью и непередаваемостью дру-
гим лицам. 

4. Результат особой работы, именуемой твор-
ческой или близко связанной с ней. 

5. Появление особого имущественного исклю-
чительного права на творческий продукт. 

6. Исключительного право имеет срок действия 
[5]. 
Результат интеллектуальной деятельности 

– это объект, который возникает вследствие твор-
ческой деятельности (или близко связанной с 
ней), выраженный в определенной форме и харак-
теризующийся наличием особых интеллектуаль-
ных прав [8].

Интеллектуальные права, как и любые субъ-
ективные права, могут быть нарушены, в том 
числе информационным посредником. 

Защита нарушенных интеллектуальных прав 
на данный объект осуществляется с помощью 
общих способов, предусмотренных ст. 12 ГК РФ, а 
также специальных способов восстановления, 
которые закреплены в части 4 ГК.

Меры принуждения реализуются в рамках 
охранительных правоотношений, складываю-
щихся между потерпевшим лицом и правонару-
шителем. Содержание охранительной правовой 
связи образуют право потерпевшего на примене-
ние мер принуждения (право на защиту, охрани-
тельное право, правопритязание) и обязанность 
нарушителя претерпевать неблагоприятное пра-
вовое воздействие.     

Меры принуждения в гражданском праве 
применяются к правонарушителю. Они подразде-
ляются на четыре группы: меры ответственности, 
меры защиты, меры самозащиты и меры опера-
тивного воздействия [6].

В случае нарушения личных неимуществен-
ных прав автора, в том числе информационным 
посредником, их защита осуществляется, в част-
ности, путем признания права, восстановления 
положения, существовавшего до нарушения 
права, пресечения действий, нарушающих право 
или создающих угрозу его нарушения, компенса-
ции морального вреда, публикации решения суда 
о допущенном нарушении.

Защита нарушенных информационным 
посредником исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и на средства 
индивидуализации осуществляется, в частности, 
путем:

1) признания права - к лицу, которое отрицает 
или иным образом не признает право, нару-
шая интересы правообладателя;

2) пресечения действий, нарушающих право 
или создающих угрозу его нарушения, - к 
лицу, совершающему такие действия или 
осуществляющему необходимые приготов-
ления к ним, а также к иным лицам, которые 
могут пресечь такие действия;

3) возмещения убытков - к лицу, неправомерно 
использовавшему результат интеллектуаль-
ной деятельности или средство индивидуа-
лизации без заключения соглашения с пра-
вообладателем (бездоговорное использова-
ние) либо иным образом нарушившему его 
исключительное право и причинившему ему 
ущерб, в том числе нарушившему его право 
на вознаграждение.

4) изъятия материального носителя - к его 
изготовителю, импортеру, хранителю, пере-
возчику, продавцу, иному распространи-
телю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном 
нарушении с указанием действительного 
правообладателя - к нарушителю исключи-
тельного права.

В Постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 23 апреля 2019 № 10 
«О применении части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» содержатся 
разъяснения, касающиеся ответственности за 
нарушение интеллектуальных прав (далее – 
Постановление № 10).

Особенности ответственности информаци-
онного посредника, предусмотренные статьей 
1253.1 ГК РФ, являются исключением из правил, 
установленных ст. 1250 ГК, о применении мер 
ответственности (в виде возмещения убытков и 
выплаты компенсации) за нарушение интеллекту-
альных прав, допущенное нарушителем при осу-
ществлении им предпринимательской деятельно-
сти, независимо от вины нарушителя.
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Квалификация в качестве информационного 
посредника возможна с учетом характера осу-
ществляемой таким лицом деятельности. Если 
лицо осуществляет деятельность, которая ука-
зана в статье 1253.1 ГК РФ, то такое лицо призна-
ется информационным посредником в части осу-
ществления данной деятельности. 

В случае если лицо осуществляет одновре-
менно различные виды деятельности, то вопрос 
об отнесении такого лица к информационному 
посреднику должен решаться применительно к 
каждому виду деятельности.

Ответственность информационных посред-
ников, в том числе и за нарушения в сфере пред-
принимательской деятельности, наступает при 
наличии вины. Иные положения ст. 1250 ГК (в том 
числе о том, что меры защиты применяются при 
нарушении права с учетом существа нарушенного 
права и последствий нарушения; о лицах, по тре-
бованию которых могут применяться меры 
защиты) применяются к информационным посред-
никам на общих основаниях. К информационному 
посреднику могут быть предъявлены также требо-
вания о пресечении нарушения (ст. 1253.1 ГК РФ).

Владелец сайта самостоятельно определяет 
порядок использования сайта (ст. 2 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 149 - ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации»), поэтому бремя доказыва-
ния того, что материал, включающий результаты 
интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации, на сайте размещен третьими 
лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, 
последний является информационным посредни-
ком, лежит на владельце сайта. 

При отсутствии таких доказательств презю-
мируется, что владелец сайта является лицом, 
непосредственно использующим соответствую-
щие результаты интеллектуальной деятельности 
или средства индивидуализации. 

Если владелец сайта вносит изменения в 
размещаемый третьими лицами на сайте мате-
риал, содержащий результаты интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации, 
разрешение вопроса об отнесении его к информа-
ционным посредникам зависит от того, насколько 
активную роль он выполнял в формировании раз-
мещаемого материала и (или) получал ли он 
доходы непосредственно от неправомерного раз-
мещения материала. 

Существенная переработка материала и 
(или) получение указанных доходов владельцем 
сайта может свидетельствовать о том, что он 
является не информационным посредником, а 
лицом, непосредственно использующим соответ-
ствующие результаты интеллектуальной деятель-
ности или средства индивидуализации.

Если иное не доказано, в частности, из раз-
мещенной на сайте информации (ст. 10 Феде-
рального закона «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации»), пре-
зюмируется, что владельцем сайта является 
администратор доменного имени, адресующего 
на соответствующий сайт [9].

Информационный посредник, осуществляю-
щий передачу материала в информационно - 
телекоммуникационной сети, не несет ответствен-
ность за нарушение интеллектуальных прав, про-
изошедшее в результате этой передачи, при одно-
временном соблюдении следующих условий:

1) он не является инициатором этой передачи 
и не определяет получателя указанного 
материала;

2) он не изменяет указанный материал при 
оказании услуг связи, за исключением изме-
нений, осуществляемых для обеспечения 
технологического процесса передачи мате-
риала;

3) он не знал и не должен был знать о том, что 
использование соответствующих резуль-
тата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации лицом, иници-
ировавшим передачу материала, содер- 
жащего соответствующие результат интел-
лектуальной деятельности или средство 
индивидуализации, является неправомер-
ным.

Информационный посредник, предоставля-
ющий возможность размещения материала в 
информационно - телекоммуникационной сети, не 
несет ответственность за нарушение интеллекту-
альных прав, произошедшее в результате разме-
щения в информационно-телекоммуникационной 
сети материала третьим лицом или по его указа-
нию, при одновременном соблюдении информа-
ционным посредником следующих условий:

1) он не знал и не должен был знать о том, что 
использование соответствующих резуль-
тата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации, содержа-
щихся в таком материале, является непра-
вомерным;

2) он в случае получения в письменной форме 
заявления правообладателя о нарушении 
интеллектуальных прав с указанием стра-
ницы сайта и (или) сетевого адреса в сети 
«Интернет», на которых размещен такой 
материал, своевременно принял необходи-
мые и достаточные меры для прекращения 
нарушения интеллектуальных прав. Пере-
чень необходимых и достаточных мер и 
порядок их осуществления могут быть уста-
новлены законом.
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К специальным мерам принуждения инфор-
мационного посредника за нарушение интеллек-
туальных прав можно отнести: 

1) обязанность удалить информацию, наруша-
ющую исключительные права;

2) обязанность ограничить доступ к такой 
информации, которой нарушены исключи-
тельные права.

Отсутствие вины нарушителя не освобож-
дает его от обязанности прекратить нарушение 
интеллектуальных прав, а также не исключает 
применение в отношении нарушителя таких мер, 
как публикация решения суда о допущенном нару-
шении, пресечение действий, нарушающих исклю-
чительное право на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации 
либо создающих угрозу нарушения такого права, 
изъятие и уничтожение контрафактных матери-
альных носителей. 

К процессуальным особенностям ответ-
ственности посредника можно отнести меры обе-
спечения иска по делу о нарушении исключитель-
ного права, соразмерные объему и характеру пра-
вонарушения. 

Так, это может быть арест на материальные 
носители, оборудование и материалы, запрет на 
осуществление соответствующих действий в 
информационно - телекоммуникационных сетях, 
если в отношении таких материальных носителей, 
оборудования и материалов или в отношении 
таких действий выдвинуто предположение о нару-
шении исключительного права на результат интел-
лектуальной деятельности или на средство инди-
видуализации.

Правообладатель (потерпевшее лицо) 
вправе требовать по своему выбору от наруши-
теля - информационного посредника, (если он 
нарушил исключительное право), вместо возме-
щения убытков выплаты компенсации: 1) в раз-
мере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, 
определяемом по усмотрению суда исходя из 
характера нарушения; 2) в двукратном размере 
стоимости контрафактных экземпляров товаров.

При нарушении исключительного права пра-
вообладатель вправе вместо возмещения убыт-
ков требовать от нарушителя выплаты компенса-
ции за нарушение указанного права. Компенсация 
подлежит взысканию при доказанности факта 
правонарушения. 

При этом правообладатель, обратившийся 
за защитой права, освобождается от доказывания 
размера причиненных ему убытков. Размер ком-
пенсации определяется в зависимости от харак-
тера нарушения и иных обстоятельств с учетом 
требований разумности и справедливости. 

Если одним действием нарушены права на 
несколько результатов интеллектуальной дея-

тельности или средств индивидуализации, раз-
мер компенсации определяется судом за каждый 
неправомерно используемый результат интеллек-
туальной деятельности или средство индивидуа-
лизации. 

При этом в случае, если права на соответ-
ствующие результаты или средства индивидуали-
зации принадлежат одному правообладателю, 
общий размер компенсации за нарушение прав на 
них с учетом характера и последствий нарушения 
может быть снижен судом ниже указанных выше 
пределов, но не может составлять менее пятиде-
сяти процентов суммы минимальных размеров 
всех компенсаций за допущенные нарушения.

В случае, когда изготовление, распростране-
ние или иное использование, а также импорт, 
перевозка или хранение материальных носите-
лей, в которых выражены результат интеллекту-
альной деятельности или средство индивидуали-
зации, приводят к нарушению исключительного 
права на такой результат или на такое средство, 
такие материальные носители считаются контра-
фактными и по решению суда подлежат изъятию 
из оборота и уничтожению без какой бы то ни 
было компенсации, если иные последствия не 
предусмотрены законом.

Орудия, оборудование или иные средства, 
главным образом используемые или предназна-
ченные для совершения нарушения исключитель-
ных прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности и на средства индивидуализации, по 
решению суда подлежат изъятию из оборота и 
уничтожению за счет нарушителя, если законом 
не предусмотрено их обращение в доход России.
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Сфера публичных закупок остается 
одной из наиболее коррумпирован-
ных сфер экономической деятельно-

сти. Контракты и договоры в сфере публичных 
закупок, заключенные на основе коррупционных 
факторов не позволяют достигать цели эффектив-
ного удовлетворения потребностей в качествен-
ных работах, товарах и услугах. 

Коррупция в сфере публичных закупок в 
масштабах страны приводит к большим потерям 
не только в финансовом плане, но и к количе-
ственным, качественным и политическим поте-
рям, к последствиям которых относится ухудше-
ние инвестиционного климата и утрата доверия со 
стороны населения.

Высокий уровень коррупционных злоупотре-
блений в области закупок обусловливает необхо-
димость использования современных цифровых 
технологий, что позволяет сокращать временные 
затраты проверки электронных документов, обра-
щающихся в единой информационной системе 
(ЕИС), положительно влияет на изменение сте-
пени коррупционных проявлений в процессе осу-
ществления публичных закупок.

Академик РАН Хабриева Т.Я. справедливо 
отметила, что «невозможно с помощью регулято-
ров «доцифровой эпохи» урегулировать новые 
явления и «…предотвратить нарушение прав 
человека, этических норм и т.п.»  [7].

В Национальном плане противодействия 
коррупции на 2021–2024 годы [10] необходимость 
совершенствования мер по противодействию кор-
рупции при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, закупок, осуществляемых 
отдельными видами юридических лиц, а также 
при распоряжении государственным и муници-
пальным имуществом определена в качестве 
одного из основных направлений противодей-
ствия коррупции.

На современном этапе развития системы 
закупок весьма широко распространена негатив-
ная практика использования коррупционных схем. 
Расширение сфер использования цифровых тех-
нологий способно осуществлять глубокую профи-
лактику и противодействие коррупции, выявлять и 
оценивать коррупционные проявления, снижать 
подобные риски и угрозы. Полагаем, что их при-
менение необходимо сконцентрировать на таких 
основных направлениях как: 1) целевое и эффек-
тивное расходование бюджетных средств; 2) 
соблюдение конкуренции при проведении заку-
пок.

Понятие «коррупция» определено в Феде-
ральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции» [11] и при общем под-
ходе рассматривается как корыстное использова-
ние своего положения в обществе в личных целях. 
В сфере публичных закупок коррупция, по суще-
ству, является злоупотреблением лиц, организую-
щих закупочные процедуры, что приводит к эконо-
мическим убыткам, наносимым государству участ-
никами процесса закупок.

На состоявшемся 26 марта 2024 года расши-
ренном заседании коллегии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин потребовал уси-
лить меры по борьбе с коррупцией, в т.ч. в сфере 
расходования бюджетных средств.

По данным Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, ущерб от коррупционных 
преступлений в России в 2022 году составил 63,9 
млрд рублей (в 2019 г. 55,1 млрд. рублей [3]). Вме-
сте с тем усилия правоохранительных органов и 
судов недостаточны для возвращения в бюджет 
всех средств, выведенных с помощью коррупци-
онных схем. Особенно остро этот вопрос стоит в 
сфере государственных и муниципальных заку-
пок. Основная задача в области минимизации 
потерь бюджетных средств лежит в плоскости 
предупреждения коррупции. 

В условиях масштабного законодательного 
регулирования контрактных отношений, включаю-
щего в том числе значительное количество подза-
конных и ведомственных нормативных актов 
(Правительства РФ, Минфина России, Минэко-
номразвития России, ФАС России и др.) использо-
вание цифровых технологий будет являться 
эффективным средством контроля за сферой 
публичных закупок. 

Одной из главных целей контроля является 
выявление и пресечение публичных закупок с 
явными признаками коррупционного поведения 
участников закупок. Апробация и начало практи-
ческого применения новейших цифровых техно-
логий [8] выявляют не только предпосылки, спо-
собствующие возникновению многообразных кор-
рупционных схем, но и следующие условия, 
замедляющие широкую цифровизацию системы 
публичных закупок: 

– существенные недостатки законодательного 
регулирования, его сложность и нестабиль-
ность. Так, например, по состоянию на 
ноябрь 2024 года Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» [12] (далее - Закон о кон-
трактной системе) претерпел более 112-ти 
редакций. Только за 2024 год сформировано 
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восемь измененных редакций. Периодиче-
ские изменения Закона о контрактной 
системе не могут отрицательно не влиять на 
участников контрактной системы: заказчи-
ков и поставщиков (исполнителей, подряд-
чиков), информационную инфраструктуру 
закупок: ЕИС, электронные торговые пло-
щадки, внешние системы размещения заку-
пок. Усилия законодателя зачастую направ-
лены на совершенствование процедуры 
проведения закупок, а не на достижение 
результативности закупок и обеспечении 
должного качества товаров, работ, услуг;

– наличие в законодательстве широких дис-
креционных полномочий (т.е. права действо-
вать по собственному усмотрению) долж-
ностных лиц в совокупности со сложностью 
процедур закупки и непрозрачностью усло-
вий участия, создает потенциальные воз-
можности для злоупотреблений;

– значительные объемы бюджетных средств, 
затрачиваемых на реализацию закупочных 
процедур;

– отсутствие единой согласованной стратегии 
и регламентации дальнейшего развития 
цифровизации экономической сферы обще-
ственных отношений; 

– конфиденциальность информации и объем 
информации, который должен быть досту-
пен всем участникам системы; 

– недостаточная защита данных и информа-
ции, несогласованность законодательства 
об обработке персональных данных с поло-
жениями об осуществлении транзакций 
только на территории Российской Федера-
ции; 

– недостатки в деятельности государствен-
ного регулятора (ФАС России);

– отсутствие подлинной независимости и 
высокой квалификации судей и др.
По результатам экспертных проверок, прове-

денных Счетной палатой и контрольным управле-
нием Администрации Президента РФ, установ-
лено, что коррупционерами ежегодно присваива-
ется до 20 % бюджетных средств, составляющих 
более одного миллиарда рублей, размещаемых в 
системе государственного и муниципального 
заказа [2]. 

По данным Счетной палаты РФ объем бюд-
жетных средств в сфере закупок за весь период 
функционирования контрактной системы в 2022 
году достиг максимума и составил 11,3 трлн руб., 
что выше уровня 2021 г. на 16,5% (9,7 трлн руб.), 
что составляет 7,5% ВВП России. 

Аудитор Счетной палаты РФ Светлана 
Орлова отмечает, что сфера государственных 

закупок остается крайне уязвимой для коррупци-
онных проявлений с целью завладения бюджет-
ными средствами. Тому способствуют частые 
изменения законодательства в данной сфере, что 
значительно увеличивает риски различного рода 
нарушений [9]. Большая часть нарушений связана 
с определением и обоснованием начальной цены 
контрактов. Например, в 2019 году доля наруше-
ний при определении начальной цены контракта 
составила около 45 процентов от суммы выявлен-
ных нарушений в сфере закупок [5]. Нарушение 
требований законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок, связанных с приемкой и 
оплатой невыполненных работ, составляет более 
20%. При таких обстоятельствах вопиющим явля-
ется факт того, что в 2018 году объем теневой эко-
номики России достиг 20 трлн рублей. Это больше 
одной пятой части (20,7%) ВВП страны и больше 
расходов всего федерального бюджета на 2019 
год (18 трлн рублей).

Эффективность публичных закупок сводится 
к получению товаров, работ, услуг требуемого 
качества по минимально возможной цене, по кото-
рой их готовы предоставить поставщики (подряд-
чики, исполнители), при условии добросовестного 
исполнения хозяйствующими субъектами своих 
контрактных обязательств. Достижению эффек-
тивного результата могут препятствовать две 
основные проблемы: коррупция заказчика (напри-
мер, заказчик дает возможность выиграть тому 
поставщику, который заведомо не может предо-
ставить наилучшую цену или результат работ 
(услуг) или сговор между поставщиками (напри-
мер, договоренность не конкурировать друг с дру-
гом по цене, что приводит к поставке товаров по 
завышенным ценам). Нарушения в сфере закупок 
происходят, зачастую из-за предварительной 
договоренности между участниками закупки 
насчет того, кто будет исполнителем контракта [1].

Общий анализ нарушений в сфере публич-
ных закупок в значительной степени демонстри-
рует коррупционную направленность действий 
заказчиков (организаторов) закупок. 

Существуют распространенные схемы, 
используемые при проведении закупок, свиде-
тельствующие о возможном коррупционном пове-
дении участников закупки, а именно:

– намеренное внесение в ЕИС искаженных 
сведений извещения о проведении закупки, 
излишне подробные сведения к товару, что 
продиктовано не принципиальностью его 
потребительских свойств, а заинтересован-
ностью заключения контракта с определен-
ным поставщиком; 

– установление заказчиком сроков, неприем-
лемых для других поставщиков, т.е. созда-
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ние таких условий, при которых под данные 
сроки может подходить лишь один постав-
щик, который находится в сговоре и был 
осведомлен заранее; 

– указание в документации о закупке, в т.ч. в 
проектной части, конкретных торговых марок 
или производителя товара, без приведения 
параметров эквивалентности товара; 

– в целях ограничения количества потенци-
альных участников введение в документа-
цию о закупке недостоверных характеристик 
товара, присутствующего у конкретного 
поставщика;

– закрепление в контракте работ, не требую-
щих выполнения в целях их дальнейшей 
оплаты подрядчику. Такая коррупционная 
ситуация может возникнуть как на этапе 
заключения, так и исполнения контракта. 
Заказчик может вступить в сговор с участни-
ком закупки, позволяющему ему требовать 
доплаты за невыполненные работы; 

– установление непривлекательной схемы 
оплаты исполнения контракта (например, 
предоставление аванса в течение полугода 
с даты заключения контракта (договора) и 
т.д.). Противоположная ситуация связана с 
предоставлением заказчиком необоснован-
ного размера аванса по долгосрочным кон-
трактам, условия которых не предполагают 
расходы по выполнению значительного объ-
ема работ на начальном этапе строитель-
ства. Вместе с тем существенный размер 
полученного подрядчиком аванса позволяет 
с помощью финансовых инструментов полу-
чить процентный доход [6];

– предоставление участниками закупки заве-
домо ложной информации в целях получе-
ния контрактов (например, при проведении 
конкурса в отношении их квалификации и 
опыта, ранее выполнявшихся работ по пред-
мету закупки);

– неприемлемое занижение цены заказчиком, 
которая не удовлетворяет других подрядчи-
ков (поставщиков), результатов чего явля-
ется сговор на сумму меньшую, чем у прочих 
участников государственных закупок;

– толкование критериев оценки поставщиков в 
пользу заинтересованных лиц. Члены комис-
сий заказчика субъективно в положительную 
сторону оценивают сведения о своем участ-
нике закупки, либо предоставляют необхо-
димую для победы информацию о других 
участниках;

– наличие в документации о закупке дополни-
тельных произвольных требований к участ-

нику закупки, не предусмотренных законода-
тельством о публичных закупках;

– отсутствие в документации о закупке надле-
жащей инструкции по подготовке заявки на 
участие в закупке, что препятствует участ-
нику закупки надлежащим образом подгото-
вить техническую часть заявки, следствием 
которой зачастую является отказ в допуске к 
участию в закупке; 

– невозможность по техническим причинам, 
возникших в результате злонамеренных дей-
ствий заинтересованных лиц, принять уча-
стие или продолжить участие в закупке 
путем направления очередного ценового 
предложения;

– необоснованное расширение (ограничение), 
упрощение (усложнение) необходимых усло-
вий проекта контракта, что позволяет недо-
бросовестному поставщику (подрядчику) на 
этапе его заключения и исполнения требо-
вать увеличения цены за осуществление 
работ, прямо не указанных в действующем 
контракте и т.д.
Приведенные примеры возможных корруп-

ционных злоупотреблений не являются исчерпы-
вающими и лишь дополнительно подтверждают 
несовершенство законодательства в части осу-
ществления публичных закупок, что требует его 
уточнения и доработки.

Результаты закупок с позиций соблюдения 
антикоррупционного законодательства при их кон-
троле с использованием цифровых технологий 
могут представляться сомнительными и необъек-
тивными в случаях:

– снижения начальной цены контракта по 
результатам закупки составляет более 25 %, 
при этом цена контракта при заключении 
может быть увеличена, либо увеличена 
после его заключения, но без одновремен-
ного увеличения объемов выполняемых 
работ. Наличие подобных обстоятельств 
инициирует вопросы к обоснованности 
начальной цены и к последующему качеству 
исполнения контракта; 

– при установлении требований к сроку испол-
нения контракта до 3 дней, при цене кон-
тракта более 1 млн рублей. При этом логич-
ными будут вопросы к качеству результатов 
исполнения контракта; 

– объединения лотов, включающих работы 
функционально и технологически не связан-
ных между собой, ограничивающими конку-
ренцию, ввиду того, что работы, входящие в 
предмет закупки зачастую относятся к раз-
ным товарным рынкам, участники которых 
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обладают соответствующей специальной 
правоспособностью (например, членством в 
саморегулируемой организации) по каждому 
из видов работ.

– установление необоснованных требований к 
наличию определенной лицензии у участ-
ника закупки. Например, при проведении 
закупки строительства здания от участника 
требуют лицензию на работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, 
либо лицензию МЧС России по монтажу, тех-
ническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений;

– неполнота проектной документации или 
непроработанное техническое задание, 
которые не позволяют определить необхо-
димый объем выполняемых работ и др.
Анализ коррупционных схем, реализуемых 

при осуществлении публичных закупок, приводит 
к выводу, что большая часть из них основывается 
на несовершенстве законодательства, позволяю-
щего с использованием пробелов и расширитель-
ного толкования легально обеспечивать неконку-
рентные преимущества определенному участнику 
закупки.

При формировании цифровых алгоритмов 
контроля сферы закупок необходимо учитывать 
такие признаки коррупционных проявлений как: 
наличие обоснованных жалоб по предмету 
закупки; закупки с единственным поставщиком; 
отказ заказчика от заключения контракта; наруше-
ние процедуры заключения контрактов; ненадле-
жащее исполнение контрактов; оплата невыпол-
ненных работ; выполнением работ с нарушением 
требований технических стандартов и иных нор-
мативных требований; немотивированное растор-
жение контрактов по соглашению сторон с опла-
той принятых результатов работ и др.

В научных публикациях указывается два 
вида индикаторов поведения и деятельности 
должностных лиц, сигнализирующих о коррупци-
онной пораженности. К ним относятся сигнальные 
и социально-нейтральные индикаторы [4], кото-
рые при использовании соответствующих цифро-
вых алгоритмов будут выступать предпосылкой 
для проведения более тщательного осуществле-
ния контрольных мероприятий.

При анализе контрольной практики ФАС 
России к сигнальным индикаторам коррупции 
можно отнести неоднозначные оценки рассмотре-
ния заявки конкретного участника закупки, при 
выявлении в первой части заявки (например, при 
поставке товара) идентифицирующих признаков; 
для искусственного создания конкуренции и сни-

жения цены контракта участие в закупке организа-
ции, заведомо знающей об отклонении второй 
части заявки по причине ее не соответствия дей-
ствующему законодательству; в течение длитель-
ного времени неоднократные победы в закупках 
одного и того же заказчика определенных органи-
заций и аффилированных лиц; выполнение для 
заказчика разнопрофильных работ одной и той же 
организацией в течение длительного периода 
времени; заключение государственных контрак-
тов на заведомо невыгодных для заказчика усло-
виях; неприменение мер ответственности по уста-
новленным фактам неисполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств; боль-
шое количество ошибок в спецификациях товаров 
(работ, услуг), в том числе бухгалтерского харак-
тера; значительные корректировки условий на 
этапе исполнения контракта; существенное изме-
нение стоимости контракта непосредственно на 
этапе его исполнения [13] и др.

Социально-нейтральными индикаторами 
коррупции могут выступать: консультации с потен-
циальными поставщиками (подрядчиками, испол-
нителями) в целях составления описания объекта 
закупки, соответствующего возможностям потен-
циального победителя закупки; присутствие на 
работе при болезнях, в период отпуска на даты 
проведения отдельных значительных закупок; 
встречи представителей заказчика с потенциаль-
ными поставщиками (подрядчиками, исполните-
лями); вмешательство руководства заказчика во 
внутреннюю работу отделов, организующих про-
ведение закупок; получение заказчиком дорогих 
подарков от поставщиков к праздничным датам, а 
также без поводов, обособленный, скрытный, зам-
кнутый образ жизни и т.д. Перечисленные индика-
торы коррупции с учетом изменений законода-
тельства и правоприменительной практики впо-
следствии в ходе совершенствования цифровых 
алгоритмов могут быть существенно расширены и 
дополнены.

На этапе исполнения контракта индикато-
рами коррупционного поведения для цифровых 
алгоритмов могут выступать: избыточный кон-
троль за исполнением контракта, связанный с 
необоснованным вторжением в хозяйственную 
деятельность поставщика; нарушение со стороны 
заказчика сроков предоставления информации, 
необходимой для начала выполнения работ; 
заключение дополнительных соглашений к кон-
тракту, предметом которых является увеличение 
цены контракта непропорционально изменив-
шимся объемам выполняемых работ; смягчение 
условий приемки (затягивание сроков) результа-
тов выполненных работ, товаров, услуг; утрата 



222

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2025

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

контроля за исполнением гарантийных обяза-
тельств по контракту; оплаты невыполненных 
объемов работ; неоднократный пересмотр в сто-
рону удешевления материалов, предусмотренных 
спецификациями проектной документации и др.

На стадии контроля исполнения обяза-
тельств поставщика (подрядчика) по условиям 
контракта такими индикаторами могут выступать: 
отсутствие надлежащего контроля за качеством и 
сроками исполнения контракта; отсутствие обяза-
тельной информации о привлекаемых к исполне-
нию работ субподрядчиков; ненадлежащий уро-
вень проведения экспертизы товара, результатов 
выполненных работ; отсутствие четкого контроля 
между объемами выполненных работ (поставкой 
товара) и их оплатой, особенно по окончании 
финансового года

Цифровые технологии многократно расши-
ряют возможности анализа и выявления ряда 
серьезных коррупционных факторов, влияющих 
на обеспечение конкуренции и дальнейшую 
эффективность использования бюджетных 
средств. Это можно проиллюстрировать на неко-
торых примерах закупочных процедур. 

Нарушения в обосновании начальной цены 
контракта (завышение цены относительно рыноч-
ной, как правило, указывает на проведение 
закупки исключительно в интересах участника, 
без учета основополагающего принципа контракт-
ной системы – эффективности осуществления 
закупки.

Информационные ресурсы, содержащие 
источники референтных цен для расчета началь-
ной цены контракта не являются достаточными и 
окончательными, отсутствует легальное опреде-
ление «рыночной цены». Для совершенствования 
системы формирования начальной цены необхо-
димы электронные сервисы, интегрирующие и 
анализирующие актуальную в реальном времени 
информацию о ценах на товары, работы, услуги с 
учетом региональных и сезонных особенностей.

Цифровые алгоритмы путем сравнения и 
сопоставления общедоступной информации о 
рыночных ценах способны выявить необоснован-
ное завышение начальной цены закупки. Подоб-
ное обнаружение цифровыми технологиями при-
знаков несоответствия, указанного в техническом 
задании качества товаров, работ, услуг начальной 
цене товаров, работ, услуг, предусмотренной про-
ектом контракта, свидетельствует о нецелесоо-
бразности такой закупки. Следовательно, подача 
заявки от участника, который имеет информацию 
о возможности предоставления результата по 
адекватной цене, может подтверждать возможную 
коррупционную связь с руководством и иными 
должностными лицами заказчика.

Необоснованное определение заказчиками 
начальной цены контракта создает существенные 
риски осуществления неэффективной закупки и 
коррупционного поведения участников, что под-
тверждает необходимость создания надлежащей 
системы ценообразования в закупках, в том числе 
с учетом отраслевой специфики и с применением 
цифровых технологий.

Полагаем, что формирование в ЕИС раз-
дела, связанного с ценообразованием, включаю-
щего обобщенные сведения о средних ценах 
товаров, работ, услуг, в рамках публичных закупок 
с учетом территориального фактора, способно 
существенно повысить эффективность проведе-
ния цифрового контроля за обоснованностью 
начальных цен закупок.

Подготовка описания объекта закупки (тех-
нического задания) под конкретного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем установления 
требований к участнику закупки (опыт выполнения 
аналогичных работ, требования к материальным 
ресурсам, финансовому положению, срокам полу-
чения результата) не представляет сложности для 
их выявления цифровыми алгоритмами, поскольку 
проверяются и анализируются закупки, сходные 
по стоимости, объемам и срокам, которые прово-
дились как государственными или муниципаль-
ными заказчиками, так и любыми иными хозяй-
ствующими субъектами.

Преодоление рисков наличия конфликта 
интересов между заказчиком, членами закупоч-
ной комиссии и участниками закупки также воз-
можно избежать путем проверки в кратчайшие 
сроки и с исчерпывающим содержанием в ходе 
цифрового контроля. Сопоставление информа-
ции из реестра контрактов в части сведений о 
лицах их подписавших, сведений из публичного 
реестра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей с информацией, полученной 
от участников закупки при декларировании отсут-
ствия конфликта интересов, выявляет возможную 
аффилированость между данными лицами. 

Применение цифровых технологий позво-
ляет сделать прозрачными и очевидными любые 
коррупционные проявления со стороны членов 
комиссии заказчика и определить векторы осу-
ществления контроля при сопоставлении содер-
жания заявок участников закупки, не допущенных 
к дальнейшей процедуре определения победи-
теля с условиями закупочной документации.

Рассмотрение заявки победителя закупки с 
использованием цифрового алгоритма, ее анализ 
на соответствие требованиям закупочной доку-
ментации, будет являться объективным способом 
проверки справедливости выбора победителя 
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закупочной процедуры. При этом дополнитель-
ным индикатором возможного коррупционного 
поведения заказчика может выступать направле-
ние участниками запросов на разъяснение поло-
жений документации о закупке, внесение измене-
ний в закупочную документации, связанных с 
поступившим запросом. Цифровые алгоритмы 
выявляют дополнительные случаи несоответ-
ствия заявки победителя условиям закупочной 
документации. 

В целях обеспечения максимальной эффек-
тивности цифровых технологий их применение 
должно осуществляться в тесном взаимодействии 
с информационными ресурсами Минфина Рос-
сии, Счетной палаты РФ и региональных кон-
трольно-счетных органов, поскольку в них форми-
руются сведения, собираемые путем мониторинга 
процедур и результатов публичных закупок.

Все стадии осуществления публичных заку-
пок, от нормирования закупки до приемки товара, 
результатов выполненных работ (услуг), фактов 
ненадлежащего нормативного правового сопрово-
ждения закупок, принятия незаконных правовых 
актов могут быть проанализированы с помощью 
цифровых технологий.

Повсеместное внедрение цифровых техно-
логий в сферу публичных закупок увеличит коли-
чество проверяемых процедур и зачастую при 
длительных сроках исполнения контрактных обя-
зательств позволит находить нарушения задолго 
до их окончания, что повысит эффективность пла-
нируемого результата, минимизирует случаи необ-
ходимости проведения повторных закупок и сокра-
тит время их проведения.
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Аннотация. В настоящее время в Российской Федерации продолжается процесс уни-
фикации и стандартизации деятельности по оказанию юридической помощи в рамках реа-
лизации конституционного права граждан на квалифицированную юридическую помощь. В 
2024 году Министерством юстиции РФ был принят единый стандарт оказания бесплат-
ной юридической помощи, в 2025 году разрабатывается обновленный проект «Юстиция», 
которым предусматривается введение адвокатской монополии на судебное представи-
тельство при рассмотрении гражданских и административных дел. Автором анализиру-
ется принятый единый стандарт оказания бесплатной юридической помощи, а также пер-
спективы разработки стандарта оказания представителем возмездной юридической по-
мощи в цивилистическом процессе. В результате исследования автор выявляет и харак-
теризует ряд факторов, создающих объективные препятствия стандартизации дея-
тельности по оказанию представителем юридической помощи в рамках цивилистического 
процесса. Они обусловлены, прежде всего, многообразием спорных правоотношений, кото-
рое не позволяет приблизиться к подробной регламентации деятельности судебного 
представителя при рассмотрении различных категорий дел и унифицировать юридиче-
ские основания применения санкций за нарушение стандартов оказания юридической помо-
щи.  

Ключевые слова: стандарт оказания юридической помощи, профессиональное пред-
ставительство, качество юридических услуг, цивилистический процесс, представитель, 
адвокатура, адвокатская монополия.
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Annotation. Currently, the Russian Federation continues the process of unification and stand-
ardization of legal aid activities in the framework of the implementation of the constitutional right of 
citizens to qualified legal assistance. In 2024, the Ministry of Justice of the Russian Federation adopt-
ed a single standard for providing free legal aid, and in 2025, an updated project “Justice” is being 
developed, which provides for the introduction of a lawyer’s monopoly on judicial representation in 
civil and administrative cases. The author analyzes the adopted unified standard for the provision of 
free legal aid, as well as the prospects for developing a standard for the provision of paid legal aid by 
a representative in the civil process. As a result of the research, the author identifies and character-
izes a number of factors that create objective obstacles to the standardization of legal aid activities 
by a representative within the framework of the civil process. They are primarily due to the variety of 
disputed legal relations, which does not allow us to approach the detailed regulation of the activities 
of a judicial representative in the consideration of various categories of cases and to unify the legal 
grounds for the application of sanctions for violations of standards of legal assistance.

Key words: standard of legal aid, professional representation, quality of legal services, civil 
process, representative, legal profession, legal monopoly.

Проблема стандартизации оказания 
юридической помощи представителем 
является широко обсуждаемой в науч-

ном и профессиональном сообществе [3, 7]. Зако-
нодателем в течение последних 20 лет был при-
нят ряд законов, направленных на унификацию 
правового регулирования представительства и 
закрепляющих профессиональное судебное пред-
ставительство в рамках цивилистического про-
цесса [8]. Начиная с 2011 года Министерством 
юстиции РФ предпринимаются попытки введения 
адвокатской монополии при оказании юридиче-
ских услуг представителями [2, с. 58]. Целью 
такого реформирования является повышение 
качества юридических услуг, усиление государ-
ственного и общественного контроля за предста-
вителями юридического сообщества, выполняю-
щими указанные выше функции на договорной 
основе, а также унификация деятельности по ока-
занию юридической помощи.

К концу 2025 года Министерство юстиции РФ 
запланировало представить Правительству РФ 
обновленный проект «Юстиция», направленный 
на унификацию процессуальных норм, регулиру-
ющих профессиональное представительство [9]. 
Актуальность проблем, связанных с выработкой 
стандарта качества оказываемой юридической 
помощи, возникает при решении судом вопросов 
о взыскании судебных расходов, разрешении спо-
ров между доверителями и их представителями 
по поводу качества предоставленных юридиче-
ских услуг. Вопрос необходимости и целесообраз-
ности стандартизации деятельности по оказанию 
юридических услуг неоднократно исследовался в 
научной литературе [6, с.55]. 

Таким образом, вопрос о возможности и 
целесообразности стандартизации деятельности 
в сфере оказания возмездной юридической 
помощи, а также анализ опыта стандартизации 
деятельности по оказанию бесплатной юридиче-
ской помощи сохраняет свою актуальность.

В 2024 году Министерством юстиции РФ был 
принят стандарт оказания бесплатной юридиче-
ской помощи (далее-Стандарт) [10]. Согласно 
Стандарту, качество оказания бесплатной юриди-
ческой помощи характеризуется удовлетворенно-
стью лица, имеющего право на получение бес-
платной юридической помощи, качеством и 
доступностью оказания бесплатной юридической 
помощи, отсутствием жалоб на некорректное, 
невнимательное отношение специалистов к 
лицам, имеющим право на получение бесплатной 
юридической помощи. Отметим, что вышеуказан-
ные критерии вряд ли способствуют реальной 
унификации деятельности по оказанию бесплат-
ной юридической помощи. 

Во-первых, Стандарт не может учесть много-
образие всех видов юридических услуг. Безус-
ловно, существуют юридические услуги с заранее 
определенным результатом: получение лицензии, 
регистрация юридического лица, составление 
договора. Но как быть с определением степени 
удовлетворенности доверителя в случаях, когда 
должна оцениваться деятельность судебного 
представителя? 

Обоснованным является мнение М.В. Кра-
тенко о том, что качество юридической услуги 
определить достаточно сложно. Оно связано с 
оценкой самого процесса оказания услуги и усло-
вий ее потребления, а не результата работы 
судебного представителя [4, с.10]. Заслуживает 
внимание и мнение о том, что гарантированность 
доверителю его представителем выигрышности 
дела в суде является своего рода введением в 
заблуждение доверителя [6, с. 473], поскольку 
результат разрешения судебного спора зависит от 
многих факторов, включая оценку судом доказа-
тельств на основе внутреннего убеждения судей, 
подход суда к толкованию норм материального и 
процессуального права, сложившуюся судебную 
практику, позицию оппонента и другие факторы. 
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Во-вторых, многообразие судебных споров 
(и судебных дел в целом) затрудняет унификацию 
качества оказываемой юридической помощи 
представителем. Вряд ли возможно определить 
степень удовлетворенности доверителя, если, 
например, по спору о взыскании неустойки за про-
срочку сдачи объекта долевого строительства суд 
решил взыскать с застройщика 500 тысяч рублей 
вместо требуемых истцом 1 миллиона рублей, 
снизив неустойку по правилам ст. 333 Граждан-
ского кодекса РФ. Также, например, непонятно, 
как определить качество оказанной представите-
лем юридической помощи, если суд уменьшил 
размер денежной  компенсации  морального 
вреда.

В цивилистической доктрине [1, с. 223], как и 
в судебной практике [11], сложился устойчивый 
подход, согласно которому оказание услуг выра-
жается в постоянной текущей деятельности 
исполнителя, создающей определенный полез-
ный эффект не в виде овеществленного резуль-
тата (как в договоре подряда), а в виде самой дея-
тельности исполнителя. Безусловно, это не озна-
чает того, что качество юридической услуги невоз-
можно оценить. В этом ключе интересна позиция 
Верховного Суда РФ, который при рассмотрении 
спора между налоговым консультантом компа-
нией Ernst & Young (EY) и ООО «Посуда сервис» о 
качестве оказанных налоговым консультантом 
юридических услуг выработал критерий достаточ-
ности предпринятых юристами исполнителя уси-
лий при оказании юридической помощи довери-
телю, как один из критериев качества оказанных 
услуг [12]. ООО «Посуда сервис» требовало взы-
скать убытки с Ernst & Young (EY), которые воз-
никли, по мнению истца, в связи доначислением 
налоговой службой налога на добавленную стои-
мость и налога на прибыль из-за неверно разра-
ботанного консультантом проекта методики списа-
ния товарных потерь. При этом разработанная 
методика противоречила нормам налогового зако-
нодательства, но соответствовала сложившейся 
на тот момент судебной практике по аналогичным 
спорам.

Важно, что Верховный Суд РФ четко разде-
лил степень заботливости и осмотрительности 
для юристов с ординарной и высокой квалифика-
цией (которая характерна для юристов Ernst & 
Young (EY)), что также затрудняет унификацию 
качества оказываемых услуг. При этом суд отме-
тил, что исполнитель не может формально ссы-
латься на положение договора об исключении или 
ограничении ответственности за подготовленные 
для доверителя советы, если они были непрофес-
сиональными и повлияли на существо исполняе-
мого обязательства, а также лишили полезного 

смысла заключение договора для заказчика. Ана-
лизируя позицию Верховного Суда РФ, можно 
прийти к выводу о том, что вопрос полезности 
услуги для доверителя, ее качества в каждом кон-
кретном случае определяется судом на основании 
внутреннего убеждения судей. В данном случае 
можно провести аналогию с определением сте-
пени разумности при взыскании расходов на 
оплату услуг представителя, поскольку суд, в том 
числе, должен оценить, насколько качественно 
была оказана услуга выигравшей стороне и 
насколько именно оказанная юридическая 
помощь повлияла на вынесение решения в пользу 
доверителя. И в том, и в другом случае выработка 
единых стандартных критериев вряд ли возможна.

В-третьих, стандарт оказания юридической 
помощи для наиболее эффективного его приме-
нения должен был бы содержать подробный ряд 
правил и инструкций с описанием того, что обязан 
выполнить представитель при подготовке к обра-
щению в суд по конкретным категориям дел, а 
также в ходе их рассмотрения судами различных 
инстанций. 

В настоящее время стандартизация дея-
тельности по оказанию юридической помощи, 
помимо системы бесплатной юридической 
помощи, существует также для адвокатуры в рам-
ках уголовного судопроизводства [13]. Стандарт 
осуществления адвокатом защиты в уголовном 
судопроизводстве включает в себя совокупность 
минимальных требований к деятельности адво-
ката, при этом не ограничивая его в использова-
нии иных процессуальных средств, не запрещен-
ных уголовно-процессуальным законом. Он 
содержит 17 общих правил, наличие которых вряд 
ли может повлиять на качество оказываемой 
доверителю помощи. Безусловно, такой стандарт 
является хорошей основой для начинающих свою 
деятельность адвокатов, однако вряд ли он может 
способствовать унификации процесса оказания 
адвокатских услуг. Например, данный стандарт 
содержит норму, согласно которой защитник не 
вправе уклоняться от участия в судебных пре-
ниях, однако, что и как должен говорить защитник 
на данной стадии судебного разбирательства, 
стандарт не определяет и не может определять. 
Стоит согласиться, что вряд ли возможно стан-
дартизировать, например, структуру процессуаль-
ных документов, объем и характер задаваемых 
представителем вопросов, адресованных оппо-
нентам, иным участникам процесса, классифици-
ровать и структурировать способы реагирования 
представителя на вопросы суда и контрдоводы 
оппонента. В связи с этим подробная регламента-
ция деятельности представителя выглядит труд-
ноосуществимой.
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Наконец, стандартизация оказания предста-
вителем юридической помощи в цивилистическом 
процессе должна подкрепляться системой санк-
ций за несоблюдение принятых стандартов. В 
рамках института адвокатуры существует доста-
точно эффективный механизм дисциплинарного 
производства, которое осуществляется адвокат-
скими палатами по жалобам доверителей. Однако 
нередко доверители несут значительные имуще-
ственные потери из-за низкого качества услуг, ока-
зываемых представителями. В случае введения 
стандартизации процесса оказания юридической 
помощи на базе института адвокатуры (что пред-
полагает монополизацию судебного представи-
тельства адвокатами) следует принять соответ-
ствующий федеральный закон, регулирующий 
вопросы страхования риска профессиональной 
имущественной ответственности адвоката, как 
это в настоящее время существует в системе 
нотариата [14]. 

Таким образом, идея стандартизации про-
цесса оказания представителем юридической 
помощи в связи с осуществлением гражданского, 
арбитражного или административного судопроиз-
водства выглядит довольно эфемерной и неэф-
фективной по своей сути. Велика вероятность 
того, что в ходе ее реализации намерение госу-
дарства унифицировать деятельность судебных 
представителей за счет введения стандартов ока-
зания юридической помощи будет неизбежно 
сталкиваться с реалиями судебной практики и 
практической деятельности судебных представи-
телей в ходе участия в рассмотрении многообраз-
ных по предмету и сложности судебных дел. 
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Изменения, утвержденные Президиу-
мом Верховного Суда Российской 
Федерации 29 мая 2024 года1, отрази-

лись на положениях, касающихся, в частности, 
размера и правил исчисления государственной 
пошлины при подаче апелляционных жалоб в 
рамках дела о несостоятельности (банкротстве).

1  Федеральный закон от 29.05.2024 N 107-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О несосто-
ятельности (банкротстве)" и статью 223 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации".

Теперь, лицо, подающее апелляционную 
жалобу, обязано оплатить государственную 
пошлину в соответствии с правилами, установ-
ленными подпунктами 12 и 12.2 пункта 1 статьи 
333.21 Налогового кодекса Российской Федера-
ции2.

При исследовании статистики Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской 

2  Налоговый кодекс Российской Федерации 
(часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 
28.12.2024, с изм. от 21.01.2025).
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Федерации нами было установлено, что за 2023 
год Арбитражными судами было рассмотрено 2 
608 349 заявлений, жалоб, ходатайств, разногла-
сий в рамках дел о несостоятельности (банкрот-
стве)1, за первое полугодие 2024 года Арбитраж-
ными судами было рассмотрено 1 466 548 заявле-
ний, жалоб, ходатайств, разногласий в рамках дел 
о несостоятельности (банкротстве)2.

Безусловно, указанные данные свидетель-
ствуют о том, что дела о несостоятельности (бан-
кротстве) оказывают значительное давление на 
судебную систему и работу Арбитражных судов 
Российской Федерации. 

Такое количество дел, на наш взгляд, свя-
зано, в частности, с размером государственной 
пошлины, взыскиваемой с заявителей при подаче 
жалоб, поскольку сумма ее размера, как отметил 
секретарь Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации Виктор Момотов, превращает суд в 
«практически бесплатный инструмент разреше-
ния споров» [5].

Повышение судебной пошлины в 2024 году 
— это реализация давно ожидаемой инициативы 
Верховного Суда Российской Федерации, которая 
способствует снижению нагрузки на судебную 
систему в целом, и, как следствие, положительно 
влияет на качество судопроизводства.

Законопроект о внесении изменений в Нало-
говый кодекс Российской Федерации был пред-
ставлен в Государственную Думу в марте 2024 
года, и первоначальная версия не содержала упо-
минаний о судебных пошлинах.

Однако в тексте, подготовленном ко второму 
чтению и выпущенном 8 июля 2024 года, появи-
лось обширное предложение по многократному 
увеличению пошлин, разработанное Правитель-
ством Российской Федерации.

23 июля 2024 года законопроект был принят 
Государственной Думой сразу в двух чтениях, 8 
августа 2024 года был подписан Президентом 
Российской Федерации.

Теперь же Федеральным законом № 259-ФЗ 
от 08.08.24 «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные  
акты Российской Федерации о налогах и сборах» 
статья 333.21 Налогового кодекса Российской 
Федерации была изложена в новой редакции, 

1  Сводные статистические сведения о деятель-
ности федеральных арбитражных судов 2023 год  
[Электронный ресурс]. URL: 

2  Сводные статистические сведения о деятель-
ности федеральных арбитражных судов первое полуго-
дие 2024 года  [Электронный ресурс]. URL: https://cdep.
ru/index.php?id=79&item=8774

предусматривающей увеличение размера 
госпошлины.3

Так, согласно пункту 19 части 1 статьи 333.21 
Налогового кодекса Российской Федерации (в 
применимой к рассматриваемым правоотноше-
ниям редакции), размер государственной 
пошлины за подачу апелляционной жалобы для 
физических лиц составляет 10 000 рублей, для 
организаций - 30 000 рублей.

Указанные требования относятся, в том 
числе, и к лицам, подающим апелляционные 
жалобы в рамках дела о несостоятельности (бан-
кротстве) граждан. 

Следует обратить внимание на то, что дела 
о несостоятельности (банкротстве) специфичны 
по своей структуре, они имеют существенное 
отличие от «традиционных» гражданских дел. 

Если для стандартного гражданского спора 
характерно участие, как правило, двух сторон - 
истца и ответчика, то в делах о банкротстве уча-
ствует множество сторон с разнообразными и, 
зачастую, пересекающимися интересами, что 
влечет за собой большое количество обособлен-
ных споров в рамках одного банкнотного дела и, 
как следствие, множественное количество апел-
ляционных жалоб на судебные акты суда первой 
инстанции. 

Законом определено, что от уплаты государ-
ственной пошлины по делам, рассматриваемым 
арбитражными судами, освобождаются граждане, 
в отношении которых введена процедура, приме-
няемая в деле о несостоятельности (банкротстве), 
поскольку сам статус лица и его имущественное 
положение не позволяют ему уплатить указанную 
сумму за подачу апелляционной жалобы.

Однако, как следует из правоприменитель-
ной практики, активную роль при ведении бан-
кротного процесса гражданина выполняет финан-
совый управляющий, обжалующий, в том числе, 
решения и определения в суд апелляционной 
инстанции.

Между тем, Налоговый кодекс Российской 
Федерации не содержит сведений о том, что 
финансовый управляющий имуществом должника 
освобождается от уплаты государственной 
пошлины при обращении в суд.

В связи с чем суды апелляционных инстан-
ций столкнулись с вопросами, касающимися воз-
можности освобождения финансового управляю-
щего должника, осуществляющего расходы за 

3  Федеральный закон от 08.08.2024 N 259-ФЗ "О 
внесении изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации о налогах и 
сборах".
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счет конкурсной массы гражданина, от уплаты 
государственной пошлины за подачу апелляцион-
ной жалобы.

По смыслу статьи 213.9 Федерального 
закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о 
банкротстве)1 финансовый управляющий явля-
ется самостоятельным участником дела о бан-
кротстве гражданина, на которого возложена обя-
занность по управлению имуществом гражданина 
– должника.

Инициирование финансовым управляющим 
имуществом должника споров в рамках дела о 
несостоятельности (банкротстве) гражданина, 
связанных с формированием конкурсной массы, 
предполагает уплату государственной пошлины 
фактически за счет имущества гражданина, 
исходя из положений пункта 1, 2 статьи 20.7 и пун-
кта 1 статьи 59 Закона о банкротстве.

В то же время, исходя из буквального толко-
вания подпункта 4 пункта 1 статьи 333.37 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, финансовый 
управляющий имуществом должника не отнесен к 
числу лиц, которые подлежат освобождению от 
уплаты государственной пошлины за подачу апел-
ляционной жалобы.

Однако в таком случае возникает вопрос: 
возможно ли «уровнять» финансового управляю-
щего имуществом должника в вопросе, касаю-
щемся необходимости и целесообразности 
уплаты государственной пошлины, в том числе за 
подачу апелляционной жалобы, с участником – 
должником, освободив первого от уплаты государ-
ственной пошлины при обжаловании судебных 
актов?

При обращении в суд с жалобами финансо-
вые управляющие неоднократно ссылались на 
введение в отношении должника процедуры бан-
кротства, что, по их мнению, априори освобож-
дает их от обязанности уплаты государственной 
пошлины.

Прямого указания на освобождение финан-
сового управляющего от уплаты государственной 
пошлины Налоговый кодекс Российской Федера-
ции не содержит, однако апеллянт не лишен права 
заявить ходатайство о предоставлении отсрочки, 
рассрочки ее уплаты или об уменьшении ее раз-
мера.

Согласно Обзору судебной практики Верхов-
ного Суда Российской Федерации N 2, 3 (2024), 
утверждённому Президиумом Верховного Суда 

1  Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ 
(ред. от 25.12.2023, с изм. от 19.03.2024) "О несостоя-
тельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
05.01.2024).

РФ 27.11.2024 «при разрешении вопросов об 
отсрочке или о рассрочке уплаты государственной 
пошлины по требованиям, предъявляемым арби-
тражными управляющими в интересах кредито-
ров, суду следует принимать во внимание необхо-
димость выполнения арбитражными управляю-
щими возложенных на них обязанностей в преде-
лах сроков процедур банкротства, имущественное 
состояние конкурсной массы на день предъявле-
ния требования, наличие у арбитражного управ-
ляющего фактической возможности осуществить 
уплату государственной пошлины. Кроме того, 
суду необходимо учитывать, что арбитражный 
управляющий вправе поставить на собрании кре-
диторов вопрос о финансировании соответствую-
щих расходов, имея в виду, что такие расходы 
вызваны ведением общего дела в интересах 
самих кредиторов»2.

Несмотря на вышеуказанные разъяснения, 
содержащиеся в обзоре, существует некая «неод-
нородность» в правоприменительной практике, 
касающейся рассмотрения вопроса об освобож-
дении финансового управляющего имуществом 
должника от уплаты госпошлины при подаче кас-
сационных жалоб, между тем, полагаем, что пере-
численные примеры судебных актов возможно 
трактовать и в контексте рассмотрения ходатайств 
в рамках апелляционного производства.

Так, в рамках дела № А74-1856/2023 Вер-
ховным судом Российской Федерации было рас-
смотрено ходатайство финансового управляю-
щего об освобождении от уплаты государственной 
пошлины за подачу жалобы.3

Согласно материалам дела, финансовый 
управляющий просил об освобождении от уплаты 
государственной пошлины за подачу жалобы, 
ссылаясь на отсутствие денежных средств в кон-
курсной массе должника.

Отказывая в удовлетворении заявленного 
ходатайства, суд указал на то, что состояние кон-
курсной массы не относится к обстоятельствам, 
влекущим освобождение от уплаты государствен-
ной пошлины.

Также в рамках дела №А41-49421/2019 Вер-
ховный суд Российской Федерации отметил, что, 
заявляя ходатайство об отсрочке уплаты государ-
ственной пошлины, податель жалобы без уведом-

2  "Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации N 2, 3 (2024)" (утв. Президиу-
мом Верховного Суда РФ 27.11.2024) // СПС "Консуль-
тантПлюс". URL: http://www.consultant.ru (дата обраще-
ния: 20.01.2025).

3  Определение Верховного Суда РФ от 
22.10.2024 N 302-ЭС24-20775(2) по делу N А74-
1856/2023// СПС "КонсультантПлюс". URL: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 20.01.2025).
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ления и получения согласия управляющего по 
расходованию конкурсной массы переносит 
бремя уплаты пошлины на кредиторов. При таких 
обстоятельствах оснований для предоставления 
отсрочки не имеется, в связи с чем жалоба подле-
жит возврату1.

Однако в рамках дела №А40-267947/2022 
Верховный суд Российской Федерации, предо-
ставляя финансовому управляющему отсрочку по 
уплате государственной пошлины, указал на то, 
что, учитывая представленные документы, суд не 
находит оснований для освобождения финансо-
вого управляющего от уплаты государственной 
пошлины, однако считает возможным предоста-
вить отсрочку по ее уплате2.

Исходя из изложенного, освобождение 
финансового управляющего от уплаты государ-
ственной пошлины возможно только при предо-
ставлении доказательств отсутствия имущества в 
конкурсной массе у должника-гражданина, что, 
безусловно, кажется логичным на первый взгляд. 
Однако данный процесс требует значительных 
усилий и времени на сбор необходимой докумен-
тации, что может значительно затянуть сам про-
цесс.

Сбор и предоставление доказательств о 
том, что у должника в конкурсной массе отсут-
ствуют денежные средства для оплаты государ-
ственной пошлины за подачу жалобы, влечет за 
собой оставление без движения жалобы на 
довольно продолжительное время, а в дальней-
шем, зачастую, приводит к возврату указанных 
жалоб ввиду непредставления необходимых дока-
зательств, что влечет за собой оспаривание новых 
определений в вышестоящие инстанции, созда-
вая тем самым дополнительную нагрузку на 
судебную систему. 

Таким образом, вместо того, чтобы облег-
чить работу судов, данный механизм (именно в 
отношении финансового управляющего долж-
ника), возможно, лишь усугубляет ситуацию и 
может служить причиной увеличения числа спо-
ров, требующих рассмотрения в вышестоящих 
судебных инстанциях, а также растрачиванию 
конкурсной массы должника и воспрепятствова-
нию деятельности самого финансового управляю-
щего. 

1  Определение Верховного Суда РФ от 
17.01.2025 N 305-ЭС24-24363(2) по делу N А40-
267947/2022// СПС "КонсультантПлюс". URL: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 20.01.2025).

2  Определение Верховного Суда РФ от 
17.01.2025 N 305-ЭС24-24363(2) по делу N А40-
267947/2022// СПС "КонсультантПлюс". URL: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 20.01.2025).

Полагаем, что освобождение финансового 
управляющего от уплаты государственной 
пошлины за подачу апелляционных жалоб в рам-
ках дела о несостоятельности (банкротстве) имеет 
свое логическое обоснование, поскольку отсут-
ствие указанного механизма позволит обозначен-
ному участнику процесса беспрепятственно оспа-
ривать судебные акты, тем самым пополняя кон-
курсную массу должника, что, безусловно, явля-
ется первостепенной задачей для финансового 
управляющего.

Это подчеркивает необходимость пересмо-
тра и оптимизации существующей системы с 
целью обеспечения более эффективного и 
быстрого правосудия без излишней нагрузки на 
суды, а также финансового управляющего, и, как 
следствие, самого должника и его кредиторов, 
поскольку требования о выплате государственной 
пошлины, в том числе за подачу апелляционных 
жалоб, особенно в условиях финансовой неста-
бильности, ограничивают доступ к судебной 
защите, делая его более сложным и затратным. 

Представляется разумным применение аль-
тернативных механизмов финансирования судеб-
ной системы, а также снятия нагрузки с судов, что 
позволит сохранить баланс между интересами 
государства и правами граждан.
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Одним из основополагающих принци-
пов цивилистического процесса явля-
ется исполнимость судебного акта. 

Эта ключевая идея определяет необходимость 
вынесения не просто справедливого и обоснован-
ного решения, но и объективно влияющего на сло-
жившиеся общественные отношения. От этого 
зависит не только исход конкретного дела, но и в 
целом уровень доверия к судебной власти, как к 
независимой институции. 

Одним из способов оценки исполнимости 
судебных постановлений выступает возможность 
проанализировать статистику Федеральной 
службы судебных приставов России (далее – 
ФССП России), которая выступает основным, но 
не единственным органом, наделенным данными 
полномочиями (банки также участвуют в системе 
исполнения судебного решения, однако к ним 
обращаются чаще всего юридические лица в слу-
чае разрешения имущественного спора). 

Согласно ведомственной статистической 
отчетности ФССП России на январь 2024 года 
всего на исполнении находилось 126 922 088 
исполнительных производств, из них 71 368 501 - 
возбуждены на основании исполнительных 
листов, выданных судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами. По итогу 2024 года оста-
лись неисполненными 33 510 682 или 47% от 
общего числа исполнительных производств на 
январь 2024 года. За период январь-декабрь 2023 
года остаток составил 32 380 921 или те же 47% от 
общего числа исполнительных производств на 
начало календарного года.

Исполнимость судебных актов влияет на 
публичный порядок, так как доверие к судебной 
власти выражается в достижении равновесного 
порядка социальной системы, при которой обра-
щение за разрешением спора в суд является 
более выгодным, чем иные способы самозащиты. 
Отечественное законодательство закрепляет 
перечень мер публично-правовой ответственно-
сти, которые направлены на стимулирование 
ответчика (должника) к исполнению судебного 
акта. При этом отсутствует единая классификация 
санкций, применяемых при нарушении процессу-
ального законодательства. Поступательная эво-
люция правового регулирования ведет к транс-
формации классической охранительной модели 
публично-правовой ответственности в стимулиру-
ющую [1].

В настоящий момент в юридической науке 
отсутствует четкое разграничение мер ответствен-
ности за нарушения процессуального законода-
тельства. С учетом развития правового регулиро-
вания многие разновидности находятся на стыке 
различных отраслей права и имеют двойственную 
законодательную регламентацию. 

Ряд авторов (Е. В. Чуклова и М. А. Викут) 
подразделяют ответственность на меры процессу-
ального характера, имущественного и админи-
стративного (относя к данной классификации раз-
личные виды компенсаций) [2, с. 15]. В свою оче-
редь М. Р. Загидуллин М. Р. указывает на необхо-
димость трансформации классического подхода к 
материально-правовой ответственности и подраз-
деляет её на меры административно-правового 
характера (судебный штраф) и меры граждан-
ско-правового (судебную неустойку) характера [2, 
с. 16]. В данном случае ключевым отличием от 
процессуальной ответственности выступает воз-
действие на имущественный интерес лица, кото-
рый ведет к повышению заинтересованности в 
добровольном исполнении либо в добросовест-
ном осуществлении установленных прав и обя-
занностей.

Распространение сферы применения мате-
риально-правовых мер ответственности на циви-
листический процесс становится поступательным 
явлением, которое сопровождается, как разви-
тием законодательной регламентации, так и фор-
мированием новых правоприменительных пози-
ций. Появление межотраслевых разновидностей 
санкций поднимает массу проблемных ситуаций, 
которые не могут быть разрешены исключительно 
нормативным методом и требуют соответствую-
щей работы со стороны правоприменителей. 

Среди классических мер административного 
характера можно выделить судебный штраф и 
исполнительский сбор, в свою очередь граждан-
ской мерой ответственности выступает судебная 
неустойка (астрэнт)1. Их соотношение является 
одним из ключевых направлений развития прак-
тики в сфере юридической ответственности за 
нарушение процессуального законодательства.

Судебная неустойка – институт, заимство-
ванный из французского правопорядка [3, с. 26]. 
Первоначально, он был имплементирован в рос-
сийскую правовую систему судебной практикой. 
Одним из ключевых примеров выступает Поста-
новление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 04.04.2014 № 22, а в дальнейшем исследу-
емый институт регламентирован на уровне Граж-
данского кодекса РФ (далее – ГК РФ) в статье 
308.3 ГК РФ. Примечательно, что правовая кон-
струкция, в основе которой лежит материаль-
но-правовая природа, была закреплена в ГК РФ, а 
затем в дальнейшем перенесена в ч. 3. ст. 206 
Гражданского процессуального кодекса РФ (далее 
– ГПК РФ) и ч. 4 ст. 174 Арбитражного процессу-
ального кодекса РФ (далее – АПК РФ). При этом 
проследить развитие идеи судебной неустойки 

1  Далее в тексте научной статьи будут использо-
ваться синонимичные в научной литературе термины – 
судебная неустойка, астрэнт.



237

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2• 2025

ПРАВОСУДИЕ  И  СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА

возможно за счет анализа многочисленной судеб-
ной практики, которая и заменила собой более 
подробное и профильное разъяснение. В данном 
случае возникает закономерный вопрос о том, по 
какой причине законодатель дал развитие 
астрэнту в отечественном законодательстве? Воз-
можно сделать предположение о необходимости 
развития именно материально-правовых мер 
ответственности за неисполнение вступившего в 
законную силу судебного акта, которые могут при-
меняться при неимущественном споре. 

Конструкция неустойки, исходя из фунда-
ментальных основ гражданского права, несет в 
себе превентивно-штрафную природу и применя-
ется как способ возмещения нарушения интереса 
кредитора. В результате чего возникают и способы 
достижения баланса (например, ст. 333 ГК РФ с 
целью снижения чрезмерного размера). В свою 
очередь, судебная неустойка является особой 
разновидностью классической конструкции: при-
меняется в рамках судебного постановления (то 
есть не по соглашению сторон, а устанавливается 
императивным указанием судебной власти), а 
также имеет своей целью побуждение к добро-
вольному исполнению (в отличие от штрафной 
природы классической неустойки). Суд опреде-
ляет «стоимость» нарушения «судебного» обяза-
тельства на будущее, проспективно. Это под-
тверждается и практикой Конституционного  
Суда РФ, который указывает на побудительную 
или стимулирующую функцию судебной неу-
стойки, например, в определении от 29.09.2022  
№ 2381-О.

«Google получила штраф с 36 нулями» - 
такой заголовок массово распространился в сети 
Интернет в октябре 2024 года, после того как неу-
стойка, определенная судом по делу, связанному 
с блокировкой каналов российских средств массо-
вой информации, достигла 2 ундециллионов руб. 
Данная новость в себе содержит сразу две осо-
бенности рассматриваемой конструкции. Во-пер-
вых, судебный штраф и астрэнт совершенно раз-
ные меры ответственности, однако из-за опреде-
ленной схожести допускается их отождествление. 
Во-вторых, размер судебной неустойки может 
достигать и таких размеров, что опосредует воз-
никновение вопросов о её соразмерности и целе-
сообразности. Фактически подобная неустойка 
привела к тому, что судебное решение невоз-
можно исполнить, поскольку это не приведет к 
освобождению от выплаты астрэнта. Данный при-
мер иллюстрирует классическую ошибку уравни-
вания судебного штрафа и неустойки, ввиду их 
схожей стимулирующей функции.

В этой связи важно осветить ключевые пози-
ции, затронутые в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О примене-

нии судами некоторых положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации об ответственно-
сти за нарушение обязательств». Во-первых, Вер-
ховный Суд РФ допускает возможность заключе-
ния мирового соглашения на стадии исполнитель-
ного производства и, соответственно, снизить или 
вовсе отказаться от взыскания судебной неу-
стойки (п. 29). Во-вторых, на астрэнт распростра-
няется возможность отсрочки или рассрочки 
исполнения, как и на весь судебный акт в целом 
(п. 34, 35). В-третьих, обязанность по уплате 
судебной неустойки входит в наследственную 
массу и передается при универсальном правопре-
емстве. 

Как можно заметить, астрэнт - уникальный 
правовой институт, который, с точки зрения право-
вой природы, относится к материально-правовой 
ответственности, а с другой, связан с материаль-
но-правовыми требованиями и исполнением всту-
пившего в законную силу судебного акта.

Судебный штраф – это уже привычный для 
отечественной правовой системы инструмент воз-
действия на ответчика (должника) в целях побу-
ждения его к исполнению судебного акта.

М. А. Агарков писал о том, что судебный 
штраф – это эффективное средство для воздей-
ствия на волю должника с целью склонения его к 
добровольному исполнению обязательства [4, с. 
193-195]. По мнению В. В. Яркова, судебный 
штраф является разновидностью юридической 
ответственности, которая применяется судом и 
строго регламентирована [5, с. 132].

В свою очередь, С. Ю. Семенова указывает 
на то, что судебный штраф - разновидность 
денежного взыскания, налагаемого судом за нару-
шение норм гражданского процессуального зако-
нодательства [6, 87]. Он регламентирован сово-
купностью ст. 332 и 119 АПК РФ и применяется в 
случае, если лицо не исполняет решение суда 
либо противодействует его исполнению. 

Ключевым отличием выступает строгий 
перечень размеров штрафа за нарушение кон-
кретных постановлений (например, за нарушение 
ст. 225.4 АПК РФ установлена ответственность 
размером 30 000 руб.) и ретроспективный порядок 
наложения, то есть истец (кредитор) обращается 
в суд для наложения судебного штрафа уже после 
того, как будет совершенно противоправное дей-
ствие. Именно по причине детальной регламента-
ции порядка и размера применения судебный 
штраф относится к административно-правовым 
мерам ответственности.

Наряду с ним в административном порядке 
применяется исполнительский сбор за неисполне-
ние в добровольном порядке требования, указан-
ного в исполнительном листе, правовая природа 
которого до сих пор вызывает научную дискуссию.



238

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2025

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Законодательно данная конструкция регла-
ментирована ч. 1 ст. 112 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» и многими авторами (В. В. Ярковым [7], 
О. В. Исаенковой [8, с. 88] и др.) квалифицируется 
именно как разновидность штрафной санкции за 
нарушение установленного порядка исполнения 
решения суда. 

Конституционный Суд РФ в постановлении 
от 30.07.2001 № 13-П подтверждает данную пози-
цию и уточняет, что исполнительский сбор мера 

административно-правовой ответственности 
именно за неисполнение исполнительного доку-
мента, и законодательство устанавливает исклю-
чительно верхнюю границу этой санкции в раз-
мере 7% (не исключая возможности снижения 
размера).

Приведенные меры ответственности за 
неисполнение вступившего в законную силу 
судебного акта целесообразнее представить в 
виде таблицы:

 
Табл. 1. Сопоставление мер ответственности за неисполнение судебного акта.

Законодательное 
регулирование

Кем 
 налага-

ется
В каких случаях 

применяется
Предельный 

размер
Момент 

 применения

Астрэнт
308.3 ГК РФ, 206 
ГПК РФ, 174 АПК 
РФ

Судом

Проспективно – 
до реального 
нарушения 
порядка исполне-
ния судебного 
акта

Не установ-
лен До нарушения

Судебный штраф 119, 332 АПК РФ Судом

После соверше-
ния действий, 
свидетельствую-
щих об уклоне-
нии или противо-
действии испол-
нения решения

Ст. 119 АПК 
закреплены 
размеры 
штрафов

После наруше-
ния

Исполнительский  
сбор

ч. 1 ст. 112 ФЗ «Об 
исполнительном 
производстве»

ФССП
После истечения 
срока доброволь-
ного исполнения 
решения суда

Максималь-
ный размер – 
7% от суммы 
долга

После отсут-
ствия добро-
вольного испол-
нения

Приведенные в табл. 1 выводы строятся на 
вышеуказанных нормативных и доктринальных 
положениях. Если исполнительский сбор доста-
точно четко регламентирован в законодательстве, 
как и судебный штраф, то судебная неустойка 
ввиду своей новизны для отечественной правовой 
системы во многом раскрывается непосред-
ственно в судебной практике. Представленные 
критерии сравнения можно считать, как наиболее 
общие, при этом необходимо учитывать отсут-
ствие сущностного анализа соотношения судеб-
ного штрафа, судебной неустойки и исполнитель-
ского сбора.

В таком случае стоит перейти к тому, в чем 
заключаются теоретико-правовые особенности 
публично-правовых мер ответственности. М. Р. 

Загидуллин в своем диссертационном исследова-
нии подробно исследует основы юридической 
ответственности, в том числе процессуальной. Он 
исходит из необходимости детального теорети-
ко-правового анализа применяемых мер, которые 
могут носить, как отраслевой характер (уголов-
ная, процессуальная, гражданско-правовая, 
административно-правовая и т.д.), так и функцио-
нальный (компенсационная, правовосстанови-
тельная, превентивная и т.д.) [2, с. 81].

Например, Р. С. Зардов анализирует данные 
меры ответственности с позиции разделения их 
на основные и дополнительные. К последним как 
раз и относится судебный штраф и исполнитель-
ский сбор, которые изначально не предусматрива-
ются в судебном решении. По его мнению, астрэнт 
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– это особая разновидность частно-правовой 
санкции, которая реализуется исключительно в 
публично-правовой сфере и поэтому лежит в 
основе стимулирования ответчика (должника) к 
правомерному поведению, то есть к доброволь-
ному исполнению судебного решения [9, с. 63]. 

Возвращаясь к работе М. Р. Загидуллина 
необходимо выделить выработанный им подход, 
связанный с определением процессуальной 
ответственности, поскольку в контексте рассма-
триваемых явлений это играет ключевую роль. 
Так, автор определяет процессуальную ответ-
ственность как применение санкции в отношении 
участников судопроизводства за совершение про-
цессуальных правонарушений [2, с. 98].

С нашей точки зрения, стоит разделять мате-
риальную и процессуальную виды ответственно-
сти, поскольку последняя связана во многом с 
публично-правовой. Мы исходим из того, что 
любые правонарушения, связанные с неисполне-
нием вступившего в законную силу судебного 
акта, посягают на порядок отправления правосу-
дия, а, следовательно, затрагивают обществен-
ный интерес. Таким образом, общим характеризу-
ющим элементом астрэнта, судебного штрафа и 
исполнительского сбора является их производ-
ность от фундаментального принципа исполнимо-
сти судебного акта.

Публично-правовые меры ответственности 
обладают несколькими характерными чертами: 
строго формализованы (то есть размер и порядок 
применения установлен законом); они действуют 
в интересах общества, а не исключительно для 
защиты интереса частного лица (то есть их при-
менение связывают с защитой публичных ценно-
стей). К примеру, классическая договорная неу-
стойка исходит из воли сторон, которые предусмо-
трели штраф за нарушение условий сделки (при 
этом размер устанавливается чаще всего в про-
центах). 

Далее считаем необходимым перейти к ана-
лизу судебной практики на предмет соотношения 
описываемых мер ответственности. 

Прежде всего, возможность снижения раз-
мера судебной неустойки не предусмотрена зако-
ном. Так, в определении Конституционного Суда 
РФ от 21.12.2000 № 263-О указано на необходи-
мость руководствоваться принципом соразмерно-
сти при взыскании неустойки, однако при этом не 
исходить из возможности применения ст. 333 ГК 
РФ. Эта тонкая правовая грань заключается в том, 
что при применении договорной неустойки, она 
заранее определена, как и основная задолжен-
ность, поэтому суд может определить, насколько 
соразмерно нарушение ответственности. В слу-

чае с астрэнтом, речь идет о стимулировании 
ответчика (должника) к исполнению неимуще-
ственного требования. 

Таким образом, суд исходит не из обязанно-
сти сопоставлять требования истца (кредитора) с 
размером судебной неустойки, а соблюдать инте-
рес между побуждением к исполнению судебного 
акта и чрезмерным взысканием, как было в деле 
Google. Исполнительский сбор и судебный штраф, 
как и иные меры административно-правовой 
ответственности, не предусматривают снижения, 
ввиду их большей штрафной природы. 

В виду этого астрэнт взыскивается проспек-
тивно в отличие от сходных конструкций. 
Поскольку функция судебной неустойки именно 
стимулирующая, то ее реализация происходит в 
рамках побуждения ответчика (должника) к буду-
щему правомерному поведению в строго, темпо-
рально ограниченном периоде. 

В определении Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда РФ от 
15.03.2018 по делу № 305-ЭС17-17260 отражена 
позиция суда, в рамках которой невозможно 
ретроспективно взыскать судебную неустойку с 
момента вступления решения в законную силу до 
момента подачи заявления о взыскании астрэнта. 
Данная позиция не требует подробного толкова-
ния и исходит из общей природы анализируемой 
правовой конструкции – это не штрафная мера 
ответственности, поэтому и невозможно побудить 
постфактум. Судебный штраф по своей природе 
связан с нарушением и фактически отражает 
реакционную процессуальную юридическую 
ответственность, а исполнительский сбор реали-
зуется в рамках компенсационной функции, поэ-
тому взыскивается по факту затраченных усилий 
органом принудительного исполнения.

В связи с этим необходимо перейти к про-
фильной практике сопоставления этих конструк-
ций. Так, особым значением обладает кассацион-
ное определение Четвертого кассационного суда 
общей юрисдикции от 15.02.2024 № 88а-
5578/2024, поскольку оно является примером 
спора относительно возможности одновремен-
ного взыскания судебной неустойки и исполни-
тельского сбора. Кассационная инстанция вывела 
два ключевых отличия исследуемых конструкций: 
у них различая правовая природа, а также субъек-
ты-выгодоприобретатели. Суть спора заключа-
лась в сносе садового дома, и первоначально 
судебная неустойка была закреплена на уровне 
судебного акта, а в дальнейшем судебным при-
ставом-исполнителем в рамках возбужденного 
исполнительного производства также определен 
исполнительский сбор за неисполнение в добро-
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вольном порядке вступившего в законную силу 
судебного акта. По существу жалобы суд исключи-
тельно оценивал причины невозможности своев-
ременного исполнения решения (которые в дело 
представлены не были), обозначив применяемые 
конструкции как различные.

Иллюстративным примером соотношения 
исследуемых мер ответственности является опре-
деление Верховного Суда РФ от 24.07.2023 № 
306-ЭС23-11430 по делу № А12-7130/2022, в кото-
ром исполнительский сбор и астрэнт были отне-
сены к убыткам, возникшим ввиду действий ответ-
чика (должника). Фактически истец (кредитор) 
требовал взыскать затраты с того, по чьей вине 
они возникли. В данном случае суд определил, 
что астрент и исполнительский сбор не являются 
расходами (и соответственно убытками в класси-
ческом виде), поскольку они по своей природе 
исходят из обязанности исполнения судебного 
акта, а не связаны с ведением судопроизводства.

В заключении важно отметить, что существу-
ющие доктринальные подходы к определению 
места астрэнта в системе мер публично-правовой 
ответственности за неисполнение вступившего в 
законную силу судебного акта фрагментарны. 
Многие авторы делают акцент исключительно на 
дуалистической природе анализируемого явле-
ния, не предпринимая попыток систематизиро-
вать соответствующие знания и выстроить общую 
теорию процессуальной юридической ответствен-
ности.

Безусловно, судебная неустойка занимает 
место одной из ключевых, но не единственных 
мер ответственности. При этом законодательная 
регламентация данного вопроса ограничивается 
исключительно исходными нормами, оставляя 
соответствующий процесс реализации на право-
применителе. 

Судебный штраф и исполнительский сбор 
более традиционные инструменты воздействия 
на ответчика (должника) и ввиду этого вызываю-
щие меньше сомнений в порядке правопримене-
ния, однако любая система требует взаимосвязи 
внутренних элементов. С нашей точки зрения, 
стоит выстроить систему публично-правовой 
ответственности непосредственно вокруг вступив-
шего в законную силу судебного решения, как ито-
гового и ключевого властного акта. Именно он 
выступает целью в рамках любого судопроизвод-
ства, и нарушения в сфере его исполнения свя-
заны не просто с нарушением закона, а с посяга-
тельством на основополагающий фундаменталь-
ный принцип исполнимости судебного акта.

С учетом предложенной позиции астрэнт 
стоит рассматривать как предисполнительскую 
меру воздействия на ответчика (должника), кото-
рая должна повлиять на исполнимость вступив-

шего в законную силу судебного акта. Судебный 
штраф выступает в качестве охранительной кон-
струкции судебного реагирования на порядок 
исполнения, а исполнительский сбор – компенса-
ция деятельности государственных органов ввиду 
отсутствия добровольного исполнения (которое 
подразумевается, исходя из презумпции добросо-
вестности участников гражданских правоотноше-
ний). 

В свою очередь, ст. 308.3 ГК РФ требует 
дополнительной законодательной регламентации 
в целях разграничения применимых статей ГК РФ, 
а также отражения темпоральности астрэнта. 
Предложенные подходы позволят заложить 
основу для дальнейшего изучения астрэнта как 
материально-правовой меры ответственности, 
применяемой в цивилистическом процессе, за 
неисполнение вступившего в законную силу 
судебного акта.
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Аннотация. Злоупотребление процессуальными правами является одной из ключевых 
проблем арбитражного судопроизводства, существенно влияя на его эффективность. Не-
добросовестное поведение участников арбитражного процесса, направленное на затяги-
вание рассмотрения дел, увеличение судебных расходов и снижение качества судебных ак-
тов, ставит под угрозу оперативность и справедливость правосудия. В статье анализи-
руются основные формы злоупотребления правами, включая несвоевременное представле-
ние документов, подачу необоснованных ходатайств, позднее предъявление встречных 
исков и обжалование актов, не подлежащих пересмотру. Рассматриваются механизмы 
противодействия указанным злоупотреблениям, закрепленные в действующем арбитраж-
ном процессуальном законодательстве, а также выявляются их недостатки. В результа-
те проведенного исследования предложены рекомендации по совершенствованию норма-
тивно-правового регулирования и судебной практики с целью минимизации негативных 
последствий процессуальных злоупотреблений. Выводы статьи могут быть использова-
ны в дальнейшей научной разработке темы, а также в правоприменительной деятельно-
сти судов и адвокатов.
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these abuses, enshrined in the current arbitration procedural legislation, are considered, as well as 
their shortcomings are identified. As a result of the conducted research, recommendations are pro-
posed for improving legal regulation and judicial practice in order to minimize the negative conse-
quences of procedural abuses. The conclusions of the article can be used in further scientific devel-
opment of the topic, as well as in the law enforcement activities of courts and lawyers.

Key words: arbitration proceedings, abuse of law, procedural abuses, efficiency of justice, 
court costs, unfair behavior, counterclaim, appeal of judicial acts, law enforcement practice.

Введение
Актуальность темы исследования обуслов-

лена тем, что эффективность арбитражного судо-
производства является одним из ключевых факто-
ров, влияющих на развитие предпринимательских 
отношений среди субъектов экономической дея-
тельности в стране. Однако злоупотребление про-
цессуальными правами со стороны недобросо-
вестных участников арбитражного процесса суще-
ственно снижает эту эффективность, приводя к 
затягиванию сроков рассмотрения дел, увеличе-
нию судебных расходов и снижению качества 
судебных актов и образованию на стороне субъ-
ектов экономических отношений убытков. Несмо-
тря на наличие в арбитражном процессуальном 
законодательстве механизмов противодействия 
злоупотреблениям, они не всегда являются доста-
точными и требуют совершенствования. В связи с 
этим исследование влияния злоупотребления 
правом на эффективность арбитражного судопро-
изводства представляется весьма актуальным и 
практически значимым. Целью данной статьи 
является исследование влияния злоупотребления 
процессуальными правами на эффективность 
арбитражного судопроизводства и разработка 
предложений по совершенствованию механизмов 
противодействия данным злоупотреблениям.

Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи:

1. Исследовать понятие и основные формы 
злоупотребления процессуальными правами в 
арбитражном процессе.

2. Проанализировать влияние злоупотре-
блений правами на эффективность арбитражного 
судопроизводства.

3. Оценить действующие механизмы проти-
водействия злоупотреблению правом в арбитраж-
ном процессе и выявить их недостатки.

4. Разработать предложения по совершен-
ствованию законодательства и правопримени-
тельной практики в целях повышения эффектив-
ности арбитражного судопроизводства.

Теоретическая и практическая значимость 
исследования определяется возможностью 
использования его результатов для дальнейшего 
совершенствования арбитражного процессуаль-
ного законодательства и правоприменительной 
практики, а также в учебном процессе при препо-
давании курса «Арбитражный процесс».

В настоящее время в российском законода-
тельстве отсутствует единое легальное определе-
ние понятия «злоупотребление процессуальными 
правами» применительно к арбитражному про-
цессу. Однако на данное явление указывают 
отдельные нормы Арбитражного процессуального 
кодекса РФ (далее - АПК РФ). Так, ч.2 ст. 41 АПК 
РФ устанавливает, что лица, участвующие в деле, 
должны добросовестно пользоваться всеми при-
надлежащими им процессуальными правами [1]. 
Злоупотребление процессуальными правами 
лицами, участвующими в деле, влечет за собой 
для этих лиц предусмотренные АПК РФ неблаго-
приятные последствия.

По мнению А.Ю. Юдина, злоупотребление 
процессуальными правами – это «специфическая 
форма процессуального нарушения, характеризу-
ющаяся умышленностью и недобросовестностью 
действий участников судебного и гражданского 
процесса, нарушающих условия реализации субъ-
ективных процессуальных прав». 

Д.Е. Зайков определяет злоупотребление 
процессуальными правами как «действия лиц, 
участвующих в деле, которые выражаются в реа-
лизации процессуальных прав вопреки их назна-
чению, имеют своей целью получение такими 
лицами какой-либо выгоды, а также приводят к 
нарушению прав иных субъектов арбитражного 
процесса либо к затруднению правильного и сво-
евременного рассмотрения и разрешения дела 
арбитражным судом [14]».

Т.П. Подшивалов понимает под злоупотре-
блением «любые действия участников судебного 
арбитражного процесса, которые не направлены 
на достижение целей разрешения спора [12].

Таким образом, несмотря на отсутствие еди-
ного легального определения, в доктрине сфор-
мировалось понимание злоупотребления процес-
суальными правами как недобросовестного пове-
дения участников арбитражного процесса, 
направленного на получение необоснованных 
преимуществ и нарушающего права других лиц, а 
также интересы правосудия. Признаками злоупо-
требления являются:

1. Недобросовестность действий участника 
процесса.

2. Использование процессуальных прав 
вопреки их назначению.
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3. Наличие неблагоприятных последствий 
для судопроизводства и других участников про-
цесса.

4. Возможность применения судом мер про-
цессуального принуждения.

Исходя из этого, под злоупотреблением про-
цессуальными правами в арбитражном процессе 
следует понимать недобросовестное поведение 
лиц, участвующих в деле, осуществляемое с 
целью получения необоснованных преимуществ 
при рассмотрении дела, противоречащее задачам 
арбитражного судопроизводства и влекущее 
неблагоприятные процессуальные последствия.

Формы злоупотреблений
В российском арбитражном процессуальном 

законодательстве отсутствует легальное закре-
пление форм злоупотребления процессуальными 
правами. Это обусловлено сложностью и много-
образием проявлений данного явления, которые 
зависят от конкретных обстоятельств каждого 
дела. В связи с этим, классификация форм злоу-
потреблений основывается преимущественно на 
судебной практике и научных исследованиях.

Обращаясь к исследовательской работе 
Ю.М. Москвитина, можно выделить определен-
ный перечень форм злоупотребления процессу-
альными правами в арбитражном процессе [17]. 
Ю.М. Москвитин выделяет несколько основных 
форм злоупотребления процессуальными пра-
вами в арбитражном процессе, которые наиболее 
часто встречаются в практике.

1. Несвоевременное представление доку-
ментов, заявление ходатайств и требований. 

В арбитражном процессе одна из наиболее 
распространенных форм злоупотребления про-
цессуальными правами заключается в несвоевре-
менном представлении документов и заявлении 
ходатайств. Указанные злоупотребления характе-
ризуются намеренным затягиванием судебного 
процесса путем подачи документов или заявле-
ний в последний момент, что создает препятствия 
для их надлежащего рассмотрения судом и при-
нятия обоснованного решения.

Несвоевременное представление докумен-
тов может быть выражено в подаче доказательств 
или других необходимых материалов накануне 
либо во время судебного заседания, когда у суда 
и других участников процесса недостаточно вре-
мени для их анализа. Заявление ходатайств, 
таких как запросы об отложении заседания, назна-
чении экспертизы или истребовании дополни-
тельных доказательств, может также использо-
ваться для затягивания процесса. Эти действия 
создают иллюзию соблюдения процессуальных 
норм, но фактически направлены на затягивание 
правосудия.

Целью подобных действий является созда-
ние искусственных препятствий для рассмотре-
ния дела, что может привести к увеличению сро-
ков судопроизводства и росту судебных расходов. 
Недобросовестные участники процесса, пользу-
ясь формальными возможностями, стремятся 
извлечь выгоду из затягивания дела, используя 
процессуальные права не по их прямому назначе-
нию. Пример использования несвоевременного 
представления документов в качестве злоупотре-
бления процессуальными правами можно найти в 
определении Арбитражного суда Костромской 
области от 15.11.2024 по делу № А31-10979/2024. 
Пресникова Ю.Е. обратилась в арбитражный суд с 
заявлением о признании ее банкротом (No А31-
10979/2024). В ходе подготовки дела к судебному 
разбирательству суд предложил должнику пред-
ставить ряд документов и пояснений, в том числе 
относительно источников дохода, целей кредито-
вания, фактического проживания несовершенно-
летнего ребенка. Суд установил срок для пред-
ставления этих сведений - до 05.12.2024. При 
этом суд разъяснил, что непредставление или 
несвоевременное представление затребованных 
судом доказательств по неуважительным причи-
нам, если это привело к срыву судебного заседа-
ния, к затягиванию судебного процесса, может 
быть расценено судом как злоупотребление про-
цессуальными правами. Данные действия влекут 
за собой последствия, предусмотренные ч. 2 ст. 
111 АПК РФ, а именно отнесение на лицо, злоупо-
требляющее своими процессуальными правами, 
судебных расходов независимо от результатов 
рассмотрения дела.

Данный пример показывает, что арбитраж-
ные суды скептически относятся к случаям несво-
евременного представления лицами, участвую-
щими в деле, документов по запросу суда. Если 
такие действия совершаются намеренно и приво-
дят к затягиванию процесса, они могут быть ква-
лифицированы как злоупотребление правом со 
всеми вытекающими негативными последствиями 
для недобросовестной стороны арбитражного 
судопроизводства. В конечном итоге, эффектив-
ное противодействие несвоевременному пред-
ставлению документов и заявлению ходатайств 
требует от судов не только внимательного ана-
лиза каждого случая, но и применения адекват-
ных мер для предотвращения затягивания про-
цесса. Это позволит повысить качество арбитраж-
ного судопроизводства и укрепить доверие к 
судебной системе.

2. Представление документов с недостат-
ками.

Представление документов с недостатками 
является распространенной формой злоупотреб- 
ления процессуальными правами в арбитражном 
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процессе. Недобросовестные участники процесса 
намеренно предоставляют нечитаемые, непра-
вильно оформленные или неполные документы, 
чтобы затруднить их проверку судом и затянуть 
рассмотрение дела.

Так, в одном из судебных дел ответчик ООО 
«ГЛОБАЛ» в качестве доказательств исполнения 
договорных обязательств представил универ-
сальные передаточные документы (УПД) [7]. 
Однако, как указал истец ООО «МАВНИ ГРУПП», 
часть этих документов была нечитаема, на неко-
торых отсутствовала печать истца, а на всех УПД 
не было должности, ФИО и расшифровки подписи 
лица, принявшего заказ. Из-за этих недостатков 
невозможно было установить, действительно ли 
товар был принят уполномоченным представите-
лем истца. Суд первой инстанции согласился с 
доводами истца и отказал в удовлетворении тре-
бований ответчика, сославшись в том числе на 
ненадлежащее оформление доказательств.

Другой пример содержится в судебном акте 
по делу о банкротстве гражданина [6]. Должник 
обратился к финансовому управляющему с тре-
бованием возместить оплаченные должником 
коммунальные платежи за два объекта недвижи-
мости, включенные в конкурсную массу. В под-
тверждение должник представил чеки, но они 
были нечитаемыми. Из-за недостатков в оформ-
лении этих доказательств финансовый управляю-
щий не смог своевременно проверить и удовлет-
ворить требования должника. Как указал суд, пре-
доставление нечитаемых документов помешало 
финансовому управляющему исполнить свои обя-
занности по возмещению текущих платежей.

Приведенные примеры показывают, что пре-
доставление документов с недостатками является 
способом недобросовестного поведения участни-
ков арбитражного процесса. Такие действия 
направлены на то, чтобы воспрепятствовать нор-
мальному ходу судебного разбирательства и 
получить неправомерные преимущества. Они 
вынуждают суд и других участников процесса тра-
тить дополнительное время и ресурсы на иссле-
дование и устранение недостатков доказательств. 
Это приводит к затягиванию процесса, увеличе-
нию судебных расходов и может повлиять на 
законность и обоснованность судебных актов.

Для противодействия этой форме злоупо-
требления процессуальными правами арбитраж-
ные суды должны занимать принципиальную 
позицию. Если сторона намеренно представляет 
нечитаемые или неправильно оформленные 
документы, суд может расценить это как недобро-
совестное поведение и применить соответствую-
щие меры процессуального принуждения. Напри-
мер, как видно из рассмотренных дел, суды могут 

отказать в удовлетворении требований, основан-
ных на ненадлежащих доказательствах, или не 
принять такие документы в качестве подтвержде-
ния позиции стороны. Последовательная реали-
зация таких подходов будет способствовать укре-
плению принципа добросовестности и повыше-
нию эффективности арбитражного судопроизвод-
ства. В конечном итоге, борьба с представлением 
документов с недостатками как формой злоупо-
требления процессуальными правами требует от 
судов внимательности и решительности в приме-
нении процессуальных норм.

3. Поздняя подача встречного иска с 
намерением приостановить дело

Одной из форм злоупотребления процессу-
альными правами в арбитражном процессе явля-
ется поздняя подача встречного иска с целью 
затягивания рассмотрения основного дела. 
Согласно статье 132 АПК РФ, ответчик вправе 
предъявить встречный иск до принятия арбитраж-
ным судом первой инстанции судебного акта кото-
рым заканчивается рассмотрение дела по суще-
ству. Однако на практике встречаются случаи, 
когда встречный иск подается непосредственно 
перед судебным заседанием, что вынуждает суд 
принимать дополнительные меры по проверке 
обоснованности встречного иска и может суще-
ственно затянуть процесс.

Пример такого злоупотребления можно уви-
деть в деле № А63-9207/2022, рассмотренном 
Арбитражным судом Ставропольского края. В 
данном деле Управление Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю обратилось с 
иском к ООО «Линт» о взыскании штрафа за 
ненадлежащее исполнение государственного кон-
тракта. В свою очередь, ООО «Линт» предъявило 
встречный иск о взыскании стоимости выполнен-
ных работ по контракту и других расходов. Однако 
встречный иск был подан уже после возбуждения 
в отношении ООО «Линт» дела о банкротстве и 
открытия конкурсного производства.

Арбитражный суд установил, что требова-
ния ООО «Линт», заявленные во встречном иске, 
не являются текущими платежами и в силу поло-
жений Федерального закона «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» подлежат рассмотрению 
только в рамках дела о банкротстве. Суд расце-
нил подачу встречного иска в данной ситуации как 
попытку затянуть рассмотрение основного дела 
путем создания формальных препятствий. В 
результате суд оставил встречный иск без рассмо-
трения. Данный пример наглядно демонстрирует, 
как недобросовестные участники арбитражного 
процесса могут использовать институт встречного 
иска не по его прямому назначению, а с целью 
воспрепятствовать своевременному рассмотре-
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нию основного дела. Подача встречного иска в 
ситуации, когда его рассмотрение невозможно по 
объективным причинам (как в случае с делом о 
банкротстве), является проявлением злоупотре-
бления процессуальными правами.

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 23.12.2021 № 46 разъясняет, что арбитраж-
ный суд установив, что встречный иск не был сво-
евременно подан вследствие злоупотребления 
процессуальным правом и его подача направлена 
на воспрепятствование рассмотрению дела, 
вправе вынести определение о возвращении 
встречного иска [2]. Суд также может разъяснить 
ответчику право на предъявление самостоятель-
ного иска, если ответчик ранее не имел возможно-
сти подать такое заявление по объективным или 
иным заслуживающим внимания причинам. Позд-
няя подача встречного иска может использоваться 
как тактика затягивания процесса, когда ответчик 
стремится создать формальные препятствия для 
рассмотрения основного иска. Это может быть 
связано с желанием выиграть время для подго-
товки к защите или для достижения иных страте-
гических целей. В таких случаях суды должны про-
являть особую внимательность и строгость в 
оценке обоснованности встречного иска и моти-
вов его подачи.

Судебная практика показывает, что для про-
тиводействия подобным злоупотреблениям суды 
могут применять меры процессуального принуж-
дения, такие как отказ в принятии встречного иска, 
если его подача явно направлена на затягивание 
процесса. Это позволяет поддерживать принцип 
добросовестности и обеспечивать справедливое 
и эффективное судопроизводство. Таким обра-
зом, поздняя подача встречного иска с целью 
затягивания дела является серьезной проблемой 
в арбитражном процессе, требующей вниматель-
ного подхода со стороны судов. Эффективное 
противодействие таким злоупотреблениям спо-
собствует укреплению доверия к судебной 
системе и повышению качества арбитражного 
судопроизводства.

4. Обжалование актов судов, не подлежа-
щих обжалованию.

Обжалование актов судов, которые не под-
лежат обжалованию, представляет собой одну из 
форм злоупотребления процессуальными пра-
вами в арбитражном процессе. Это явление свя-
зано с использованием апелляционных и кассаци-
онных процедур не по их прямому назначению, 
что приводит к затягиванию вступления судебного 
акта в законную силу и препятствует его исполне-
нию.

Согласно АПК РФ, не все судебные акты 
могут быть обжалованы [1]. Например, судебные 

приказы, определения об отказе в удовлетворе-
нии ходатайства о пересмотре дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам и некоторые дру-
гие акты не подлежат обжалованию в апелляци-
онном порядке. Тем не менее, недобросовестные 
участники процесса могут подавать жалобы на 
такие акты, зная, что они не подлежат обжалова-
нию, с целью затянуть процесс и создать дополни-
тельные препятствия для другой стороны.

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 30 июня 2020 г. № 12 разъясняет, что арби-
тражный суд апелляционной инстанции должен 
проверять, подлежит ли обжалованию судебный 
акт, на который подана жалоба [3]. Если жалоба 
подана на акт, не подлежащий обжалованию, 
суд вправе вернуть такую жалобу на основании 
пункта 2 части 1 статьи 264 АПК РФ. Это позво-
ляет судам эффективно противодействовать зло-
употреблениям и предотвращать необоснованное 
затягивание процесса.

Эффективное противодействие обжалова-
нию актов, не подлежащих обжалованию, требует 
от судов строгого соблюдения установленных про-
цессуальных норм и активного применения мер 
процессуального принуждения. Это способствует 
поддержанию принципа добросовестности и обе-
спечению справедливого и эффективного судо-
производства, а также укреплению доверия к 
судебной системе. Злоупотребление процессу-
альными правами оказывает существенное нега-
тивное влияние на эффективность арбитражного 
судопроизводства. Недобросовестное поведение 
участников процесса приводит к затягиванию сро-
ков рассмотрения дел, увеличению судебных рас-
ходов и снижению качества судебных актов. Это, 
в свою очередь, разрушает доверие к арбитраж-
ным судам и правосудию в целом. Одним из клю-
чевых последствий злоупотреблений для судеб-
ного процесса является увеличение сроков рас-
смотрения дел. Такие формы злоупотреблений, 
как несвоевременное представление документов, 
заявление необоснованных ходатайств и обжало-
вание актов, не подлежащих обжалованию, соз-
дают искусственные препятствия для своевре-
менного разрешения споров. Следовательно, 
суды вынуждены откладывать судебные заседа-
ния, назначать дополнительные процессуальные 
действия и тратить время на рассмотрение явно 
необоснованных требований. В результате нару-
шаются установленные законом сроки судопроиз-
водства, что негативно сказывается на правах и 
интересах добросовестных участников процесса.

Другим негативным последствием злоупо-
треблений является увеличение судебных расхо-
дов. Затягивание процесса влечет за собой допол-
нительные издержки для сторон, связанные с 
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оплатой услуг представителей, проведением экс-
пертиз, вызовом свидетелей и т.д. Кроме того, 
суды вынуждены тратить значительные ресурсы 
на рассмотрение необоснованных требований и 
жалоб, что увеличивает нагрузку на судебную 
систему и бюджетные расходы. Как отмечает А.В. 
Липатов, «злоупотребление процессуальными 
правами влечет за собой увеличение судебных 
издержек, что в конечном итоге сказывается на 
доступности правосудия» [15]. Злоупотребления 
также негативно влияют на качество судебных 
актов. Когда суды вынуждены рассматривать дела 
в условиях процессуальных злоупотреблений, это 
отвлекает их от всестороннего и объективного 
исследования обстоятельств спора. Недобросо-
вестное поведение сторон может приводить к 
искажению доказательственной базы, сокрытию 
важных фактов и введению суда в заблуждение. 
Это создает риски принятия необоснованных и 
незаконных судебных актов, что снижает престиж 
судебной власти и снижает уровень правовой 
защищённости участников экономических отно-
шений.

Помимо последствий для конкретных дел, 
злоупотребления процессуальными правами 
имеют и более широкие социально-экономиче-
ские последствия. Они формируют у общества 
негативное восприятие арбитражного судопроиз-
водства как неэффективного и несправедливого 
механизма разрешения споров. Это снижает 
доверие к судебной системе в целом, что может 
приводить к отказу предпринимателей от обраще-
ния в суд и поиску альтернативных, не всегда 
законных способов защиты своих прав. В конеч-
ном итоге это негативно сказывается на развитии 
экономики страны. Таким образом, злоупотребле-
ние процессуальными правами является серьез-
ной проблемой, препятствующей эффективному 
функционированию арбитражного судопроизвод-
ства. Негативные последствия злоупотреблений 
выражаются в затягивании сроков рассмотрения 
дел, увеличении судебных расходов, снижении 
качества судебных актов и подрыве доверия к 
правосудию. Это обуславливает необходимость 
выработки действенных механизмов противодей-
ствия процессуальным злоупотреблениям и 
совершенствования арбитражного процессуаль-
ного законодательства.

Действующее арбитражное процессуальное 
законодательство содержит ряд норм, направлен-
ных на противодействие злоупотреблению про-
цессуальными правами. Прежде всего, это поло-
жения статьи 41 АПК РФ, которая устанавливает 
обязанность лиц, участвующих в деле, добросо-
вестно пользоваться всеми принадлежащими им 
процессуальными правами. В частности, часть 2 

вышеуказанной статьи предусматривает, что зло-
употребление процессуальными правами лицами, 
участвующими в деле, влечет за собой для этих 
лиц предусмотренные АПК РФ неблагоприятные 
последствия.

К числу таких последствий можно отнести, 
например, возложение на недобросовестную сто-
рону судебных расходов независимо от результа-
тов рассмотрения дела (часть 2 статьи 111 АПК 
РФ). Суд также вправе отнести все судебные рас-
ходы по делу на лицо, злоупотребляющее своими 
процессуальными правами или не выполняющее 
своих процессуальных обязанностей, если это 
привело к срыву судебного заседания, затягива-
нию судебного процесса, воспрепятствованию 
рассмотрения дела и принятию законного и обо-
снованного судебного акта (часть 2 статьи 111 
АПК РФ). Кроме того, АПК РФ предусматривает 
ряд механизмов, позволяющих суду пресекать 
отдельные формы злоупотреблений. Так, статья 
159 АПК РФ позволяет суду отказать в удовлетво-
рении заявлений и ходатайств, направленных на 
затягивание процесса. Вместе с тем, несмотря на 
наличие в законодательстве и судебной практике 
определенных механизмов противодействия зло-
употреблениям, они не всегда являются доста-
точно эффективными. Одной из проблем явля-
ется отсутствие четких критериев квалификации 
тех или иных действий в качестве злоупотребле-
ния правом. Это приводит к неоднородности 
судебной практики и затрудняет своевременное 
выявление и пресечение недобросовестного 
поведения участников процесса.

Другой проблемой является недостаточ-
ность процессуальных санкций за злоупотребле-
ние правом. По сути, единственным негативным 
последствием для недобросовестной стороны 
является возложение на нее судебных расходов. 
Однако этого не всегда достаточно для того, чтобы 
удержать недобросовестных участников от злоу-
потреблений, особенно если потенциальная 
выгода от затягивания процесса превышает сумму 
судебных расходов.

Кроме того, действующее регулирование не 
всегда позволяет эффективно противодейство-
вать злоупотреблениям на этапе подачи иска. 
Например, АПК РФ не предусматривает права 
суда отказать в принятии искового заявления в 
случае явного злоупотребления правом на иск. 
Такой механизм мог бы позволить пресекать 
попытки недобросовестных истцов возбудить 
заведомо необоснованные дела.

Таким образом, несмотря на наличие в арби-
тражном процессуальном законодательстве и 
судебной практике определенных инструментов 
борьбы со злоупотреблением правом, говорить об 
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их полной эффективности пока преждевременно. 
Требуется дальнейшее совершенствование нор-
мативного регулирования и правоприменитель-
ной практики, направленное на своевременное 
выявление и пресечение недобросовестного 
поведения участников арбитражного процесса. 
Это позволит повысить эффективность арбитраж-
ного судопроизводства и обеспечить надлежащую 
защиту прав и законных интересов добросовест-
ных участников экономических отношений.

Проведенный анализ показывает, что несмо-
тря на наличие в арбитражном процессуальном 
законодательстве ряда норм, направленных на 
противодействие злоупотреблению правом, их 
практическая эффективность не всегда является 
достаточной. Это обуславливает необходимость 
дальнейшего совершенствования нормативного 
регулирования и правоприменительной практики 
в данной сфере.

Одним из возможных направлений является 
внесение изменений в АПК РФ, направленных на 
конкретизацию понятия злоупотребления процес-
суальными правами и расширение полномочий 
суда по противодействию таким злоупотребле-
ниям. В частности, представляется целесообраз-
ным:

1. Расширение перечня оснований для 
наложения судебных штрафов. Представляется 
целесообразным дополнить статью 119 АПК РФ 
положением, позволяющим суду налагать судеб-
ные штрафы не только за неисполнение обязан-
ностей по доказыванию, но и за иные проявления 
недобросовестного поведения, такие как заве-
домо ложные заявления о фальсификации дока-
зательств, многократная подача необоснованных 
ходатайств и т.д. Угроза штрафных санкций будет 
дополнительным стимулом для участников про-
цесса действовать добросовестно.

2. Законодательное закрепление крите-
риев злоупотребления правом. Для обеспече-
ния единообразия судебной практики и повыше-
ния правовой определенности было бы полезно 
закрепить в АПК РФ открытый перечень крите-
риев, которыми суды должны руководствоваться 
при квалификации тех или иных действий в каче-
стве злоупотребления процессуальными правами. 
Это позволит судам более эффективно выявлять 
и пресекать недобросовестное поведение участ-
ников процесса.

3. Ограничение возможности обжалова-
ния определений о назначении экспертизы. На 
практике недобросовестные участники процесса 
нередко обжалуют определения о назначении экс-
пертизы с целью затянуть процесс. Для противо-
действия таким злоупотреблениям можно ограни-
чить возможность обжалования определений о 
назначении экспертизы, предусмотрев, что они 

могут быть обжалованы только одновременно с 
итоговым судебным актом по делу. Это позволит 
исключить возможность необоснованного затяги-
вания процесса.

Важным направлением совершенствования 
является также выработка единообразных подхо-
дов к квалификации и пресечению процессуаль-
ных злоупотреблений. Верховному Суду РФ сле-
дует обобщить практику применения норм АПК 
РФ о добросовестном пользовании процессуаль-
ными правами и дать разъяснения по наиболее 
спорным и проблемным вопросам. Это будет спо-
собствовать формированию единообразной пра-
воприменительной практики.

На уровне арбитражных судов необходимо 
активно использовать предусмотренные законом 
механизмы противодействия злоупотреблениям. 
Например, суды должны своевременно выявлять 
случаи затягивания процесса путем заявления 
необоснованных ходатайств и отказывать в их 
удовлетворении. При рассмотрении заявлений о 
фальсификации доказательств суды должны тща-
тельно проверять доводы заявителя и налагать 
штрафы за заведомо ложные заявления. После-
довательная реализация таких подходов на прак-
тике будет способствовать укреплению процессу-
альной дисциплины.

Кроме того, в целях предотвращения злоу-
потреблений арбитражным судам следует актив-
нее использовать право приостанавливать произ-
водство по делу в случае невозможности его рас-
смотрения до разрешения другого дела, рассма-
триваемого арбитражным судом (часть 1 статьи 
143 АПК РФ). Это позволит избежать ситуаций, 
когда недобросовестные участники пытаются ини-
циировать параллельные процессы для получе-
ния противоречащих друг другу судебных актов и 
затягивания разрешения спора.

Наконец, важным фактором противодей-
ствия процессуальным злоупотреблениям явля-
ется повышение уровня правовой культуры и пра-
восознания участников арбитражного процесса. 
Этому могут способствовать меры по правовому 
просвещению, разъяснению недопустимости зло-
употребления правом, формированию атмосферы 
нетерпимости к любым проявлениям недобросо-
вестного поведения. Развитие института медиа-
ции и досудебного урегулирования споров также 
будет содействовать снижению конфликтности и 
повышению эффективности арбитражного судо-
производства.

Реализация предложенных мер позволит 
создать более действенный механизм противо-
действия злоупотреблению процессуальными 
правами в арбитражном процессе. Совершенст- 
вование законодательства и правоприменитель-
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ной практики в указанных направлениях будет 
способствовать повышению эффективности пра-
восудия в сфере экономической деятельности, а 
также защите прав и законных интересов добро-
совестных участников арбитражного процесса.
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В гражданском процессуальном праве и 
в арбитражном процессуальном праве 
давно существует институт обязатель-

ных указаний суда проверочной инстанции, кото-
рые даются в связи с отменой судебного акта и 
направлением дела на новое рассмотрение. Дан-
ная проблема привлекает внимание ученых, и 
можно обнаружить, что она исследуется с двух 
полюсов: «с позиций суда, которому даются указа-
ния, и тогда обычно обращаются к проблемам 
действия принципа независимости судей» [2, 
13-23; 4, 45-60]; «с позиций суда, дающего указа-
ния, и тогда ученые задаются вопросами обяза-
тельности и обеспечения исполнения таких указа-
ний» [1, 99-107]. Встречаются также работы, ком-
плексно анализирующие данную проблему [3]. 

Таким образом, вопрос нормирования обя-
зательных указаний в процессуальном законе – 
это проблема поиска баланса полномочий судов 
разного уровня. Мы обратимся к указанному 
вопросу с позиций первого порядка, то есть с 
позиций суда, выступающего адресатом обяза-
тельных указаний, а именно через критический 
анализ возможных предрешений, исходящих от 
суда проверочной инстанции.   

Содержание норм, регулирующих обяза-
тельные указания, показывает, что они сформули-
рованы через описание запретов, то есть какими 
не должны быть обязательные указания. Установ-
лены запреты «устанавливать или считать дока-
занными обстоятельства, которые не были уста-
новлены либо были отвергнуты судом первой или 
апелляционной инстанции, предрешать вопросы 
о достоверности или недостоверности того или 
иного доказательства, преимуществе одних дока-
зательств перед другими и определять, какое 
судебное постановление должно быть принято 
при новом рассмотрении дела» (ч. 3 статьи 390 
Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации [6], часть 2 статьи 287 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Феде-
рации [7] и другие положения). Можно видеть, что 
система запретов построена по степени возраста-
ния «тяжести» - от наименее тяжких (например, 
запрет считать установленными обстоятельства 
дела, которые суд первой инстанции не устанав-
ливал) до наиболее тяжких (запрет предрешать, 
определять какое решение должно быть принято).

Необходимо выяснить, что означает 
«предрешение», какой смысл вкладывается зако-
нодателем и правоприменительной практикой в 
запрет предрешения содержания нового судеб-
ного постановления. Заметим, что сам термин 
«предрешение» может употребляться и в положи-
тельном смысле как обозначение «преюдиции», 
но мы в настоящей работе подразумеваем 
«предрешение» именно в смысле негативном, 
отрицательном.

Все перечисленные в норме запреты есть в 
той или иной степени ограничения на предреше-
ние содержания будущего судебного постановле-
ния. Так, если суд кассационной или надзорной 
инстанции будет устанавливать или считать дока-
занными обстоятельства, которые не были пред-
метом судебного исследования или оценки – он 
предрешит будущий судебный акт в части опреде-
ления его фактической основы, и это свяжет  суд 
при новом рассмотрении дела. Если суд кассаци-
онной или надзорной инстанции сделает вывод о 
достоверности или недостоверности того или 
иного доказательства – он предрешит особую 
доказательственную силу такого доказательства 
(либо отсутствие таковой), фактически установит 
запрет на опровержение доказательства (либо 
наоборот безапелляционно опровергнет его), тем 
самым предрешив факты, подтверждаемые таким 
доказательством. Если суд кассационной или над-
зорной инстанции предрешит преимущество 
одних доказательств перед другими – он также 
предрешит особое значение отдельного доказа-
тельства, обессмыслит состязательный принцип, 
и через это предрешит фактическую основу дела. 

Все перечисленные запреты предопреде-
ляют основной запрет на предрешение содержа-
ния будущего судебного постановления, как наи-
более серьезное нарушение. То есть запреты 
частных предрешений образуют запрет на гло-
бальное предрешение. Так, в Определении Судеб-
ной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 22.01.2019г. № 4-КГ 18-90 отмечалось: 
«суд кассационной инстанции не наделен правом 
самостоятельной оценки собранных по делу дока-
зательств и установления фактических обстоя-
тельств дела. Между тем из содержания обжалуе-
мого постановления президиума Московского 
областного суда от 21 декабря 2016 г. следует, что 
президиум как суд кассационной инстанции не 
только вышел за пределы полномочий, предусмо-
тренных статьей 390 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, и фактиче-
ски произвел переоценку доказательств по делу, 
подвергнув сомнению фактическое прекращение 
семейных отношений между сторонами по делу в 
2003 году, но и по существу предрешил, направ-
ляя дело на новое апелляционное рассмотрение, 
последующие выводы суда апелляционной 
инстанции о возможности раздела между сторо-
нами спорного недвижимого имущества».

Но в судебной практике непосредственное 
предрешение, при котором вышестоящий суд 
прямо бы предписывал нижестоящему суду при-
нятие определенного судебного акта, вряд ли 
может иметь место, поскольку свидетельствовало 
бы о явном нарушении закона. Как правило, 
предрешения констатируются в косвенных, непря-
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мых действиях суда проверочной инстанции. То 
есть приходится иметь дело с предрешением фак-
тическим, а не юридическим. Оно выявляется в 
результате критической оценки акта проверочной 
инстанции со стороны другой проверочной инстан-
ции более высокого уровня.   

Даже «разрешенные» обязательные указа-
ния суда вышестоящей инстанции могут превра-
титься в предрешения, если по своей категорич-
ности и по своей тональности они не будут остав-
лять нижестоящему суду при новом рассмотрении 
спора альтернативных вариантов его разрешения.

Фактически «запрещенные» указания выше-
стоящего суда представляет собой негативный 
вариант развития «разрешенных» указаний. Для 
суда вновь рассматривающего дело, и производя-
щего «работу над ошибками» - указание «считать 
установленными» или «считать доказанными 
обстоятельства» как недопустимое предрешение 
не тоже самое, что «предложить выяснить обстоя-
тельства»; вывод о достоверности или недосто-
верности доказательства как недопустимое 
предрешение не равно суждению «предложить 
проверить доказательства на предмет достовер-
ности или недостоверности»; указание на норму 
материального права, которая должна быть при-
менена при новом рассмотрении дела как недопу-
стимое предрешение не тоже самое, что поста-
новка на обсуждение суда вопроса о том, каков 
характер правоотношений сторон.

Очень точно грань допустимого и недопусти-
мого в обязательных указаниях показала М.С. 
Шакарян, которая писала следующее: «кассаци-
онная инстанция не вправе указать суду первой 
инстанции, как следует оценить доказательства, 
но она не только вправе, но и обязана дать такие 
указания, которые наметили бы для суда первой 
инстанции правильный путь оценки доказательств 
и получения на основе этой оценки конечных 
выводов по существу дела. Например, кассацион-
ная инстанция может указать на противоречия в 
показаниях свидетелей или заключениях экспер-
тов и предложить установить причину этих проти-
воречий путем оценки всех доказательств на 
основе углубленного анализа их» [5, 257]. 

Иными словами, обязательные указания – 
это не сам вывод, не конечное суждение, а только 
лишь путь к выводу или к суждению, которые 
неизвестны заранее. Обязательные указания сле-
дует рассматривать как метод, инструмент, спо-
соб, алгоритм, который дается суду при новом 
рассмотрении дела. С помощью этого суд должен 
получить результат, который вышестоящая 
инстанция заранее не знает и знать не должна. 

Если такой баланс между методом и резуль-
татом будет нарушен, то тогда и может быть кон-
статировано предрешение. Но зачастую провести 

разграничение между «предрешением» и «пред-
ложением» на практике очень сложно. К примеру, 
в Определении Верховного Суда РФ от 14.12.2023 
№305-ЭС22-9798(4) по делу №А40-315741/2018 
указывалось: «в то же время необходимо отме-
тить, что суд округа не предрешил исход спора, а 
фактически указал на необходимость проверить 
обстоятельства оплаты по сделке». Или в Опреде-
лении Верховного Суда РФ от 10.03.2023 №309-
ЭС20-1910(3) по делу №А76-28295/2017 отме-
чено: «суд округа не предрешил исход спора по 
вопросу факта внесения наличных средств в 
кассу банка, а фактически исходил из необходи-
мости устранить противоречия между выводами, 
сделанными в рамках настоящего обособленного 
спора и отраженными в приговоре, для чего необ-
ходимо всесторонне исследовать доказательств, 
касающиеся реальности операций по внесению 
средств».

Пролить свет на то, имеем ли мы дело с 
«предрешением» или с «предложением» в неко-
торых случаях позволит выяснение цели, для 
которой суду при новом рассмотрении дела пред-
лагается совершить те или иные действия. Напри-
мер, в Определении Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда РФ от 
12.07.2016 №308-ЭС16-4570 по делу №А63-
3604/2015 [8] указывается: «отменяя судебные 
акты, принятые нижестоящими судами, суд округа, 
… фактически предрешил настоящий спор. Не 
ставя под сомнение всю процедуру, связанную с 
приватизацией предприятия, изданные в этой 
связи правовые акты и принятые министерством и 
обществом «Аэроинвест» решения на учреди-
тельном собрании о создании общества «Управ-
ляющая компания Аэропорт Минеральные Воды» 
(протокол №1 от 24.12.2012), суд кассационной 
инстанцией предложил судам дополнительно про-
верить имеющиеся в деле доказательства, 
собрать новые доказательства в целях иной 
оценки стоимости имущества (выделено – Авт.), 
вносимого сторонами спорного договора в счет 
оплаты акций общества «Управляющая компания 
Аэропорт Минеральные Воды»» [9].

Даже дозволенные обязательные указания 
суда вышестоящей инстанции в некоторых слу-
чаях могут привести к недопустимому предреше-
нию. Так, в определении Верховного Суда РФ от 
29.03.2011 № 20-В10-12 указывалось, что «сослав-
шись в определении на то, что суд первой инстан-
ции при рассмотрении дела необоснованно не 
применил ст. 16 АПК РФ, суд кассационной инстан-
ции тем самым предрешил вопрос об обязатель-
ности решения Арбитражного суда Республики 
Дагестан от 23 июля 2009 г. для суда общей юрис-
дикции. При этом суд кассационной инстанции не 
учел, что в соответствии со ст. 61 ГПК РФ при рас-
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смотрении гражданского дела, обстоятельства, 
установленные вступившим в законную силу 
решением арбитражного суда, не должны доказы-
ваться и не могут оспариваться лицами, если они 
участвовали в деле, которое было разрешено 
арбитражным судом» [10]. Казалось бы, в данном 
случае суд указал на толкование нормы процессу-
ального права, касающейся общеобязательности 
судебных актов. Но Верховный Суд РФ расценил 
это как предрешение вопроса об обязательности 
решения арбитражного суда при новом рассмо-
трении дела, несмотря на то, что лицо ранее 
участником арбитражного процесса не являлось. 

Сам термин «указание» несет в себе власт-
ный момент, и не оставляет сомнений, что указа-
ние – это всегда обязательное веление. Вопросы, 
по которым указания не могут быть даны, соответ-
ственно, к указаниям не относятся. Указания как 
обязательные веления определяют образ поведе-
ния суда и участников процесса при новом рас-
смотрении дела, и отступить от таких указаний 
данные субъекты не могут. Следовательно, 
предрешения уже заключены в обязательных ука-
заниях в той или в иной степени. Если отрицать 
этот очевидный факт, то властвование вообще 
становится невозможным. Различаются только 
объекты предрешения. Допустимое предрешение 
– это предрешение образа действий, модели 
поведения. Недопустимое предрешение – это 
предрешение результата. Но грань между этими 
«предрешениями» условна. Влияние на процесс 
есть одновременно и влияние на результат. Велик 
риск того, что предрешив образ действий, модель 
поведения, вышестоящий суд предрешит и сам 
результат. Например, суд вышестоящей инстан-
ции усмотрел нарушение процессуального закона 
в принятии недопустимых доказательств судом 
первой инстанции и дал необходимое на этот счет 
толкование процессуальных норм, а также пред-
ложил суду первой инстанции учесть изложенное 
при новом рассмотрении дела. Принятие «навя-
занного» (в положительном смысле) образа дей-
ствий приведет суд первой инстанции к отторже-
нию недопустимых доказательств, в дальнейшем 
к принятию доказательств противоположной сто-
роны, и в дальнейшем и к принятию решения в 
пользу такой стороны. Возникает вопрос: предре-
шил ли суд проверочной инстанции в приведен-
ном примере содержание будущего судебного 
акта? С фактической стороны, должен быть дан 
утвердительный ответ, ведь указания суда непо-
средственно обусловили принятие судебного акта 
иного содержания. С юридической стороны, дол-
жен быть отрицательный ответ, поскольку указа-
ния относительно совершения процессуальных 
действий и толкования закона для нижестоящего 
суда нормативно обязательны. Используя доказа-

тельства от противного, можно сказать, что если 
ограничить суд проверочной инстанции в возмож-
ности давать и такие «безобидные» указания, то 
институту обязательных указаний вообще не 
останется места в системе процессуального 
права. 

Выше был озвучен тезис относительно того, 
что при оценке обязательных указаний требуется 
учитывать степень их категоричности и тональ-
ность, в которой даются обязательные указания. 
Индикатором допустимости/недопустимости обя-
зательных указаний с этих позиций будет служить 
то, оставляют ли они суду при новом рассмотре-
нии дела выбор иного, противоположного вари-
анта поведения. 

Говоря о таких субъективных критериях как 
степень категоричности или тональность, можно 
оперировать не только юридическими, но и психо-
логическими категориями. То есть следует опре-
делить, как воспринимаются указания судом и 
участниками процесса – как приказ или как пред-
ложение сделать что-либо. 

Восприятию указаний как приказа могут слу-
жить как тональность проверочного определения 
(при новом рассмотрении дела суду необхо-
димо…, однако в нарушении …судом не было 
сделано… и т.п.), так и жесткая критика обжалуе-
мого и отмененного судебного постановления. 
Такая критика может заставить суд при новом рас-
смотрении дела принять судебный акт иного 
содержания, что будет свидетельствовать об име-
ющем место предрешении.

Возможны ситуации, при которых отмена 
судебного акта сопровождается вынесением част-
ного определения в адрес нижестоящего суда. 
Здесь будет иметь место уже не просто критика, а 
фактически наказание за допущенные наруше-
ния. В подобном случае «повторение» вынесен-
ного решения может расцениваться уже в каче-
стве своего рода рецидива допущенного наруше-
ния.   

Восприятию указаний как предложения сде-
лать что-либо будет служить как тональность про-
верочного определения (при новом рассмотрении 
дела суду следует обсудить вопрос…., поставить 
на обсуждение вопрос…., проверить  следующее 
обстоятельство….), так и оценка допущенных 
судом нарушений. Формулирование обязатель-
ных указаний в ключе сотрудничества, помощи, 
приглашение к «работе над ошибками», как пра-
вило, и будет исключать предрешение содержа-
ния судебного постановления. 

Оценить качество и императивность обяза-
тельных указаний обобщенно, можно определив-
шись с тем, имеем ли мы дело с критикой судьи 
или с критикой судебного акта. И первое, и второе 
имеет право на существование. Критика  субъекта 
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(в лице суда) и объекта (в виде судебного акта) 
должна быть сбалансированной.  

«Предрешения» могут иметь место не только 
в связи с даваемыми обязательными указаниями. 
Может иметь место предрешение существа дела 
при разрешении процессуального вопроса. Дан-
ная возможность проистекает из того, что сужде-
ние суда по процессуальным вопросам делается 
не абстрактно, а в связи с устанавливаемыми 
материальными правоотношениями сторон. 

Например, в Постановлении Арбитражного 
суда Московского округа от 28.11.2023 №Ф05-
5424/2020 по делу №А41-82788/2016 отмечалось: 
«как обоснованно указывает кассатор, проверяя в 
апелляционном порядке правомерность приоста-
новления производства по обособленному спору, 
Десятый арбитражный апелляционный суд сде-
лал выводы относительно заявленных по суще-
ству требований, тем самым предрешив исход 
рассмотрения обособленного спора, что недопу-
стимо, суд не вправе давать оценку обстоятель-
ствам, относящимся к существу спора, предрешая 
тем самым исход дела на данном этапе». 

В Определении Первого кассационного суда 
общей юрисдикции от 03.05.2024 №88-14386/2024 
обращено внимание на следующее недопустимое 
предрешение: «делая вывод о том, что на сложив-
шиеся между сторонами правоотношения не рас-
пространяются положения закона о защите прав 
потребителя, на стадии подготовки дела к судеб-
ному разбирательству (в предварительном судеб-
ном заседании) при разрешении заявления сто-
роны о передаче дела по подсудности, суд факти-
чески предрешил установление юридически зна-
чимых для разрешения спора обстоятельств, и 
как следствие обоснованность отдельных требо-
ваний к ответчику, квалифицировав сложившиеся 
между сторонами правоотношения до рассмотре-
ния дела по существу, что недопустимо».

Подобные примеры ориентируют на то, что 
при разрешении процессуальных вопросов суд 
должен воздерживаться от суждений, которые бы 
расценивались как предрешения существа спора. 

Запрет предрешений может восприниматься 
не только как нормирование содержания обяза-
тельных указаний, но и как критерий для оценки 
процессуального поведения субъектов. Напри-
мер, в Постановлении Арбитражного суда Ураль-
ского округа от 27.05.2024 №Ф09-2527/24 по делу 
№А76-17612/2023 приводится следующая пози-
ция: «по существу, в жалобе ее заявитель предла-
гает суду кассационной инстанции согласиться с 
его позицией об иной оценке доказательств по 
поводу неизвещения должника о вынесенных 
постановлениях. …заявитель жалобы не учиты-
вает, что его доводы касаются доказательствен-
ной стороны спора, тогда как по правилам части 2 

статьи 287 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации полномочия суда 
кассационной инстанции ограничены, в том числе 
о предрешении вопросов о достоверности того 
или иного доказательства, а также преимуществе 
одних доказательств перед другими». То есть в 
данном случае невозможность предрешений 
использована в качестве аргумента для отклоне-
ния доводов кассационной жалобы.

Следовательно, запрет предрешений, сфор-
мулированный в современном процессуальном 
законодательстве, только по отношению к обяза-
тельным указаниям, даваемым судом при направ-
лении дела на новое рассмотрение, в действи-
тельности имеет универсальный характер и дол-
жен восприниматься как относящийся к любым 
аспектам процессуальной деятельности судов 
различных инстанций.   
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tion is paid to the problem of the shortage of IT specialists in the judicial system and possible meas-
ures to address it, including staff retraining and the integration of interdisciplinary educational mod-
ules. It is concluded that the professional training of judicial system specialists should take into ac-
count modern technological trends, ensuring a balance between digital innovations and fundamental 
principles of justice. The development of a competency-based approach to training will allow lawyers 
to work effectively in a digital justice environment while maintaining high standards of law enforce-
ment.

Key words: digitalization, specialists of judicial system, legal education, competence ap-
proach.

В современном мире цифровизация ока-
зывает значительное влияние на все 
сферы общества, включая правосудие. 

Развитие электронно-коммуникативных техноло-
гий приводит к изменениям в методах сбора, 
обработки и анализа информации, что требует от 
сотрудников судебной системы, прокурорских 
работников и других правоприменителей новых 
компетенций. Цифровизация судебной системы 
уже стала важнейшим направлением развития 
правосудия, что подтверждается ростом исполь-
зования автоматизированных информационных 
систем, таких как ГАС «Правосудие» и «Мой 
арбитр» [1]. Период пандемии COVID-19 ускорил 
этот процесс, способствуя активному внедрению 
дистанционного судопроизводства, электронного 
документооборота и правового регулирования 
электронного правосудия в условиях длительных 
ограничений на непосредственные коммуникации 
людей [5, с. 157].

Новейшие информационно-цифровые 
инструменты, такие как системы искусственного 
интеллекта (нейросети), автоматизированный 
анализ данных, электронные документы, 
онлайн-судопроизводство, становятся неотъем-
лемой частью нашей жизни и свойством цифро-
вой экономики [6]. Кроме того, массовое примене-
ние электронно-цифровых инструментов порож-
дает новые вызовы, связанные с кибербезопасно-
стью, защитой персональных данных, 
допустимостью электронных доказательств при 
осуществлении судопроизводства. Этот факт 
порождает необходимость в модернизации обра-
зовательных программ по подготовке специали-
стов для судебной системы. 

Таким образом, исследование влияния циф-
ровизации на профессиональную подготовку 
специалистов судебной системы зрения является 
актуальной задачей, имеющей как теоретическое, 
так и практическое значение, и должен осущест-
вляться с позиции междисциплинарности. Поэ-
тому целью настоящей работы является провести 
междисциплинарный анализ влияния цифровиза-
ции на профессиональную подготовку специали-
стов судебной системы и разработать рекоменда-
ции по ее модернизации с учетом современных 
цифровых вызовов. 

Для достижения цели были поставлены сле-
дующие задачи: определить ключевые направле-
ния цифровизации судебной системы и их влия-
ние на профессиональную деятельность работни-
ков суда; проанализировать основные проблемы 
современных образовательных программ по под-
готовке специалистов судебной системы на пред-
мет интеграции цифровых технологий и компетен-
ций; разработать предложения и рекомендации 
по совершенствованию образовательных про-
грамм с учетом цифровых трансформаций в 
судебной сфере.

Для определения влияния цифровизации на 
деятельность судов, а также на определения 
необходимых компетенции у специалистов судеб-
ной системы, необходимо учитывать, что в теку-
щих условиях происходит общая трансформация 
социально-экономических условий. Реалии циф-
ровой экономики таковы, что «деятельность 
людей по производству, распределению и потре-
блению материальных и нематериальных благ, 
при которой человек воздействует на автоматизи-
рованный блок управления средствами труда» [2] 
затрагивают как производственную, так и непро-
изводственную сферы. Очевидно, как отмечает Е. 
В. Радыгин, цифровизация оказывает значитель-
ное влияние на судебную систему, затрагивая как 
её финансово-хозяйственную деятельность, так и 
судопроизводство. Основные тенденции вклю-
чают расширение цифровых коммуникаций, вне-
дрение искусственного интеллекта, автоматиза-
цию процессов и использование информацион-
ных технологий. В этих условиях подготовка 
специалистов для судебной системы должна учи-
тывать новые требования рынка и обеспечивать 
выпускников новыми компетенциями [7, с. 82-83]. 
Поэтому необходимо делать акцент на проблемах 
подготовки и обеспечения судебной системы 
кадрами, которые обладают надлежащими циф-
ровыми компетенциями, необходимыми в усло-
виях информатизации судебной деятельности и 
развития информационных систем, применяемых 
в судах [11], включая электронное судопроизвод-
ство, автоматизированные системы управления 
делами, искусственный интеллект для анализа 
судебной практики, использование электронных 
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коммуникаций и средств доказывания в электрон-
но-цифровом виде. Стоит учитывать и то, что 
исходя из практики «цифровизация системы судов 
общей юрисдикции значительно уступает арби-
тражному аналогу» [3, с. 501] как специализиро-
ванным судам.

Современный мир в целом переживает гло-
бальную цифровую перенастройку, охватываю-
щую все сферы деятельности, включая образова-
ние и судебную систему. Особый импульс разви-
тию цифровых технологий в образовательной 
среде придали ограничительные меры, связан-
ные с пандемией COVID-19, когда обучение мас-
сово перешло в дистанционный формат. Однако 
для гуманитарного юридического образования 
удаленная форма обучения представляет значи-
тельные сложности, поскольку предполагает 
необходимость непосредственного взаимодей-
ствия с преподавателем и глубокого анализа 
сложных правовых вопросов. При всем этом 
система профессиональной подготовки юристов 
не организована так, чтобы обучающиеся приоб-
ретал системные знания и навыки по современ-
ным информационных технологиям с учетом 
уровня их развития. Учитывая скорость измене-
ния технологий, минимизацию учебных часов на 
непрофильные (неюридические) дисциплины, 
преподаватель лишен возможности качественно 
воздействовать на обучающихся в данной обла-
сти. Как результат – после окончания учебного 
заведения выпускники обладают только базовыми 
навыками работы с программами подготовки доку-
ментов и справочными правовыми системами. Но 
условиях нарастающей цифровизации всей пра-
воприменительной деятельности такая подго-
товка является недостаточной» [10, с. 6].

Кроме того, цифровизация кардинально 
меняет процессы судопроизводства. Постепен-
ный переход к электронным судам, предполагает 
поэтапное внедрение онлайн-платформ, что к 
2030 году может привести к полной виртуализа-
ции судебных процедур [4]. В результате возни-
кает несколько точек риска:

– внедрение онлайн-платформ для подачи 
исков, участия в заседаниях и взаимодей-
ствия с судами требует от юристов навыков 
работы с цифровыми сервисами;

– автоматизированные системы управления 
делами – использование искусственного 
интеллекта для обработки судебных доку-
ментов и аналитики создает вызовы, связан-
ные с доверием к алгоритмам обработки и 
защиты данных; 

– электронные документы и доказательства в 
цифровой форме требуют умения работать 
с электронными доказательствами, верифи-

цировать цифровые данные и учитывать 
технические аспекты возможности соверше-
ния киберпреступлений в этой области; 

– единые государственные платформы и био-
метрическая идентификация требуют адап-
тации действующих юридических процедур, 
а также соблюдения этических норм в работе 
с персональными данными.
Для эффективной адаптации судебных 

специалистов к условиям цифровой трансформа-
ции необходимо модернизировать образователь-
ные программы юридических высших с средних 
специальных убеюных заведений и системы 
повышения квалификации, включив в них дисци-
плины, направленные на изучение цифровых тех-
нологий в правоприменительной практике. Юри-
дические вузы, например, должны активно вне-
дрять в учебные планы дисциплины, посвящен-
ные киберправу, цифровым доказательствам, 
защите персональных данных и судебной экспер-
тизе электронно-цифровых данных.

Практико-ориентированное обучение работе 
с электронным судопроизводством для будущих 
юристов является основой для использования 
автоматизированных систем управления судеб-
ными делами, платформ для онлайн-заседаний и 
цифрового документооборота. Программы обуче-
ния должны сочетать междисциплинарный под-
ход, при котором юридические знания сочетаются 
с модулями по анализу данных, искусственному 
интеллекту в праве. Создание междисциплинар-
ных образовательных модулей позволит сформи-
ровать курсы на стыке права, информатики и 
управления, которые позволят юристам разби-
раться в алгоритмах работы современных ком-
пьютерных технологий, их влиянии на судебные 
решения.

Также полагаем, что необходимо регулярное 
повышение цифровой грамотности действующих 
специалистов (программы переподготовки и повы-
шения квалификации, обучая судей и адвокатов 
работе с новыми цифровыми инструментами). 
Необходимо усилить кадровый потенциал судов и 
за счёт привлечения специалистов в сфере 
информационных технологий, возможно также 
реализация отдельных образовательных про-
грамм для подготовки IT-кадров, ориентирован-
ных на правоприменительную и судебную сферу. 
Благодаря этим мерам будущие и действующие 
специалисты судебной системы получают необхо-
димые компетенции, что позволяет им эффек-
тивно работать в условиях цифровизации право-
судия.

Следовательно, при подготовке кадров для 
судебной системы необходимо учитывать влия-
ние цифровизации на все аспекты её деятельно-
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сти. Суды выступают не только как хозяйствую-
щие субъекты, но и как органы власти, взаимодей-
ствующие с гражданами, организациями и госу-
дарственными структурами. Компетентностное 
обучение ориентировано на формирование у 
специалистов не только профессиональных зна-
ний, но и навыков их адаптации к новым задачам. 
Оно предполагает развитие деловых и личных 
качеств, необходимых для эффективной работы в 
меняющихся условиях. Но важно сохранять и раз-
умный баланс с учетом той роли, которую отводит 
общество, например, судье. Как метко заметила 
Ю.В. Тарасова «от судей требуется выполнять 
своеобразную роль супергероев, которые могут 
все, способны быстро и эффективно решить все 
задачи, сохраняя хладнокровие, доброжелатель-
ность и высокую работоспособность» [9, с. 180]. 
Поэтому полагаем справедливым, перенести 
бремя работы в электронно-цифровой среде, раз-
личные судебные онлайн-коммуникации на дру-
гих работников судебной системы, например, на 
помощника судьи. Совершенно справедливо, что 
он является правой рукой судьи, ответственного 
за принятие решения, и вполне способен органи-
зовать взаимодействие между участниками судеб-
ного процесса и IT специалистами [8, с. 13].

Таким образом, профессиональная подго-
товка специалистов судебной системы должна 
соответствовать современным технологическим 
вызовам, обеспечивая баланс между цифровыми 
инновациями и фундаментальными принципами 
правосудия. Только комплексный подход к обуче-
нию позволит юристам эффективно работать в 
условиях цифрового правосудия, сохраняя высо-
кие стандарты правоприменительной деятель- 
ности.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению роли суда в вопросах, связанных с за-
щитой прав детей-сирот. Проводится сравнительно-правовой анализ существующей пра-
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ской Федерации и Конституционного Суда Российской Федерации, а также Верховного 
Суда Индии в системе защиты прав сирот. В процессе исследования, посредством приме-
нения методов сравнительного анализа, формально-юридического,  историко-правового, 
систематизации, статистического анализа, а также иных методов исследования  выявле-
ны общие тенденции защиты прав сирот в Индии и России, раскрыты особенности уча-
стия высших судов в механизме защиты прав указанной категории населения. Сделаны 
промежуточные выводы о значимости роли высших судов в формировании системы гаран-
тий прав детей-сирот как в России, так и в Индии. Обоснована необходимость дальнейше-
го изучения и сравнения двух систем (Индии и России) с целью выработки общих векторов 
развития механизма защиты прав детей-сирот в условиях возрастающего экономическо-
го, политического и культурного взаимодействия.
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COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS

Annotation. The article is devoted to the consideration of the role of the court in issues related 
to the protection of the rights of orphans. A comparative legal analysis of the existing law enforce-
ment practice of Russia and India is carried out. The role of the Supreme Court of the Russian Fed-
eration and the Constitutional Court of the Russian Federation, as well as the Supreme Court of India 
in the system of protecting the rights of orphans is determined. In the process of research, through 
the use of methods of comparative analysis, formal legal, historical and legal, systematization, sta-
tistical analysis, as well as other research methods, general trends in the protection of the rights of 
orphans in India and Russia were revealed, and the features of the participation of higher courts in 
the mechanism for protecting the rights of this category were revealed population. Interim conclu-
sions have been made about the significance of the role of higher courts in the formation of a system 
of guarantees of the rights of orphans in both Russia and India. The need for further study and com-
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parison of the two systems (India and Russia) is substantiated in order to develop common vectors 
for the development of a mechanism for protecting the rights of orphans in conditions of increasing 
economic, political and cultural interaction.

Key words: Russia; India; ensuring the rights of orphans; guarantees of the rights of orphans; 
mechanism for protecting the rights of orphans; Supreme Court of the Russian Federation; Constitu-
tional Court of the Russian Federation; Supreme Court of India.

По данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, опубликован-
ным 27.04.2024 г., на 2023 год числен-

ность  детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в возрасте до 18 (23) лет, имею-
щих право на получение мер социальной 
поддержки за счет средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации составляет 434 841 ребенок 
(без учета статистической информации по Донец-
кой Народной Республике (ДНР), Луганской 
Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Хер-
сонской областям). Около полумиллиона населе-
ния Российской Федерации нуждается в повышен-
ной охране своих прав в силу особой уязвимости. 
Именно поэтому исследование вопроса меха-
низма защиты прав сирот является актуальным 
на сегодняшний день. Проблемы сиротства явля-
ются общими для ряда стран, с которыми Россия 
активно взаимодействует в сфере экономических, 
социальных и культурных правоотношений. 

Если перевести количество сирот в процент-
ное соотношение, то получится, что дети-сироты в 
России составляют порядка 0,3 %. В то время как 
в Индии (по разным данным, в том числе со слов 
представителей правительства) насчитывается 
порядка 20 миллионов детей-сирот, что состав-
ляет около 1% всего населения. По данным ЮНИ-
СЕФ около 4% всех детей Индии – сироты. 

Как на международном, так и на националь-
ном (в том числе на уровне субъектов) уровнях 
вопросы защиты прав сирот регламентируются 
отдельными нормами, а порой и целыми норма-
тивными правовыми актами. 

Статья 3 Конвенции о правах ребенка закре-
пляет верховенство прав ребенка, предоставляя 
ему приоритетное место в системе правоотноше-
ний тем, что определяет обязанность государ-
ственных и частных учреждений, которые так или 
иначе занимаются вопросами социального обе-
спечения детей (включая суды, законодательные 
и исполнительные органы власти), во всех своих 
действиях в отношении детей, первостепенное 
внимание уделять интересам ребенка [6, с. 199].

Интересным является опыт Индии, где зако-
нодатель предусмотрел постинтернатное сопро-
вождение детей-сирот, достигших возраста совер-
шеннолетия, на три года, а в некоторых случаях – 
еще на два года. Такая мера призвана сделать 
адаптацию детей-сирот более мягкой. Такое 
постинтернальное сопровождение обеспечива-

ется и контролируется  государственными орга-
нами. Реализация такого сопровождения происхо-
дит за счет закрепления специалиста социальной 
службы за конкретным лицом. Данный специалист 
составляет план сопровождения, а также осу-
ществляет контроль за процессом адаптации 
сироты. Государство также осуществляет под-
держку в различных формах: от возможности вре-
менного группового проживания (6–8 человек) до 
получения заемного стартового капитала для 
организации собственного бизнеса. К сожалению, 
как отмечают исследователи, хорошо разработан-
ная законодателем система защиты прав сирот 
фактически не реализовывается в полной мере. 
Таким образом, механизм социальной поддержки 
сирот в Индии имеет определенные недоработки 
[1, с. 6].

Огромную роль в механизме защиты прав 
сирот играют судебные органы. Стоит учитывать 
особенности правовой системы, к которой отно-
сится государство, однако общим является, как 
минимум, высокая степень участия в формирова-
нии механизма защиты прав сирот высших судов 
государства. 

Более того, суд является тем органом, кото-
рый принимает решение о лишении родительских 
прав. При этом данное решение должно быть 
направлено исключительно на улучшение поло-
жения ребенка, исходя из обстоятельств, которые 
свидетельствуют о том, что ребенку будет лучше 
оказаться в детском доме или быть усыновлен-
ным, чем оставаться в своей биологической семье 
[4, с. 39].

28 декабря 2012 года Президентом Россий-
ской Федерации был подписан Указ, в соответ-
ствии с которым Верховному Суду были предо-
ставлены рекомендации, связанные с дачей разъ-
яснений относительно вопросов регулирования 
правоотношений в сфере усыновления (удочере-
ния) детей [7].

Верховный Суд Российской Федерации про-
водит обобщение практики рассмотрения судами 
дел, связанными с защитой прав детей-сирот [8]. 
На сегодняшний день таких обзоров немного – за 
2011-2012 годы и за 2018-2020 годы, а также за 
2022 год [9]. 

С одной стороны, это свидетельствует о еди-
нообразном подходе к рассмотрению дел, связан-
ных с защитой прав детей-сирот, а также опреде-
ленной статичности законодательства в данной 
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сфере, а с другой стороны – может сигнализиро-
вать о необходимости совершенствования меха-
низма защиты прав детей-сирот. 

Судебная защита в большинстве случаев 
является единственным средством восстановле-
ния нарушенных прав [3, с. 41]. Сложность дел, 
касающихся интересов ребенка, обусловлена 
спецификой каждой отдельно взятой ситуации, а 
потому главную роль играет суд, от оценки кото-
рого зависит разрешение проблемы. Особую роль 
играют позиции Конституционного Суда Россий-
ской Федерации и Верховного Суда Российской 
Федерации [3, с. 41].

Конституционный Суд неоднократно отме-
чал в своих позициях, что в случае конфликта 
интересов между родителями (усыновителями) и 
детьми, приоритет отдается интересам детей как 
более уязвимой категории [10]. Несовершенно-
летние рассматриваются Конституционным Судом 
Российской Федерации как основа будущих поко-
лений и при этом наиболее беззащитная и уязви-
мая категория граждан, находящаяся под особой 
охраной Конституции Российской Федерации 
(преамбула; статья 7, часть 2; статья 20, часть 1; 
статья 21, часть 1; статья 22, часть 1; статья 38, 
часть 1) [11].

Конституционный Суд Российской Федера-
ции в 2024 году также вынес постановление по 
делу о проверке конституционности пункта 1 ста-
тьи 395 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, пункта 2 статьи 152 и пункта 2 статьи 1531 
Семейного кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой гражданки Н.Г. Исаковой [12]. 

Конституционный Суд Российской Федера-
ции также принимает постановления по запросу 
судов. Например, в Постановлении по делу о про-
верке конституционности статьи 3 Федерального 
закона «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей» в связи с 
запросом Конаковского городского суда Тверской 
области [13].

В своих постановлениях Конституционный 
Суд Российской Федерации также может расши-
рительно толковать нормы, призванные обеспе-
чить безопасность здоровья сиротам, в том числе 
при усыновлении [14].

Следует отметить, что правовая система 
Республики Индии представляет собой довольно 
необычное объединение различных черт англо-а-
мериканской, романо-германской, индусской и 
мусульманской правовых семей [5, с. 38]. Именно 
поэтому роль суда в системе защиты прав сирот 
обладает своими особенностями. 

Признание в Индии прецедентного права 
также имеет свои особенности. Только решения 
Верховного суда Индии и Высоких судов обла-

дают обязательной силой для судов общей юрис-
дикции. Решения Высокого суда могут играть роль 
убеждающего прецедента в других Высоких судах 
и подчиненных им судебных органах. Решения, 
вынесенные в рамках системы специализирован-
ных судов, являются обязательными для таких 
судов, но не для судов с иной специализацией или 
судов общей юрисдикции [5, с. 40]. Помимо уязви-
мых категорий населения, которые присутствуют 
в любом государстве, в Индии до сих пор сохраня-
ется категория людей, относящаяся к «низшим 
социальным кастам», что предопределяет суще-
ствование и совершенствование правового 
режима защиты лиц от кастовой дискриминации. 
Такой режим реализуется, в том числе, через 
установление «позитивной дискриминации».

В 2021 году в деле Абхинав Рамкришна про-
тив Индии в Верховный Суд была подана петиция 
с требованием идентифицировать сирот как 
«отсталый класс». Такой статус позволил бы пра-
вительствам принимать положения о позитивных 
действиях в соответствии со статьями 15(4) и 
16(4) Конституции Индии 1950 года. Это включает, 
например, принятие положений о резервировании 
в высшем образовании и государственной службе. 
В петиции также требовалось проведение единой 
политики в сфере обеспечения благосостояния 
сирот [15].

Также в 2021 году Верховный Суд Индии 
запретил различным некоммерческим организа-
циям участвовать в усыновлении детей, а также 
налаживании контакта между сиротами и потенци-
альными усыновителями. Статистические данные 
показали, что в связи с пандемией в Индии увели-
чилось количество сирот, а злоумышленники вос-
пользовались данной ситуацией. Выдавая себя за 
различные некоммерческие организации, пре-
ступники организовали продажу сирот. В своем 
решении Верховный Суд Индии постановил Пра-
вительствам штатов/союзных территорий принять 
строгие меры в отношении агентств/лиц, ответ-
ственных за участие в этой незаконной деятель-
ности. Верно, что большинство населения не 
знают о своих правах и праве на ряд льгот, объяв-
ленных правительствами. Правительствам шта-
тов/союзных территорий предписано широко 
освещать не только положения законодательства, 
но и ряд программ, объявленных Центральным 
правительством и правительствами штатов/союз-
ными территориями в пользу детей, ставших сиро-
тами, и детей, нуждающихся в уходе и защите. 
Правительствам штатов/союзным территориям 
предписано продолжить выявление детей, кото-
рые стали сиротами или потеряли родителей 
после марта 2020 года из-за Covid-19 или по дру-
гой причине, и предоставить данные на специаль-
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ном веб-сайте без каких-либо задержек. Прави-
тельствам штатов/союзных территорий также 
было предписано принять меры для повышения 
качества образования детей-сирот как в государ-
ственных, так и в частных школах [16].

Таким образом, и в России, и в Индии выс-
шие суды играют важную роль в обеспечении прав 
детей-сирот. Однако обе системы также имеют 
общие проблемы.

Например, ряд авторов высказываются о 
необходимости расширения перечня субъектов, 
которые могли бы представлять интересы 
ребенка. Речь идет о тех лицах, которые знают 
конкретного ребенка, его особенности социализа-
ции (например, учителя, воспитатели, медицин-
ские работники и др.) [2, с. 234]. 

Общей проблемой для Индии и России оста-
ется вопрос правового просвещения детей-сирот. 

Список литературы:

[1] Артамонова, А. С. Система постинтернат-
ного сопровождения детей, оставшихся без попе-
чения родителей: зарубежный опыт / А. С. Арта-
монова // Социальное пространство. – 2024. – Т. 
10, № 3. – С.1-14. – DOI 10.15838/sa.2024.3.43.7. 
– EDN RWGAVO. 

[2] Калинина, Н. Н. Соотношение россий-
ского и международного законодательства в обла-
сти защиты прав детей-сирот / Н. Н. Калинина // 
Власть Закона. – 2017. – № 4(32). – С. 232-237. – 
EDN YUPKBS.

[3] Керамова С. Н. Особенности судебной 
защиты конституционных прав ребенка в Россий-
ской Федерации // Юридический вестник Даге-
станского государственного университета. – 2017. 
– №2. – С. 40-44. 

[4] Мамедбаев, М. Д. Анализ международ-
ного опыта социальной защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей: воз-
можности его использования в России / М. Д. 
Мамедбаев // Экономика и управление: проблемы, 
решения. – 2022. – Т. 3. – № 1(121). – С. 37-42. – 
DOI 10.36871/ek.up.p.r.2022.01.03.005. – EDN 
YRTRGN.

[5] Пчелинцева, В. В. Общая характеристика 
смешанной правовой системы Республики Индия 
// Евразийский Союз Ученых. – 2020. – №1-6 (70).  
– С. 38-44.

[6] Сичкар, В. А. Международные стандарты 
защиты прав детей-сирот и детей, лишенных 
родительской опеки / В. А. Сичкар, В. Н. Цыцар-
кина // Сборник научных работ серии «Право». – 
2020. – № 2(18). – С. 197-209. – EDN NXHATR.

[7] Указ Президента РФ от 28.12.2012 № 
1688 (ред. от 14.11.2017) «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_139995/(Дата обраще-
ния: 22.01.2025 г.).

[8] «Обзор практики рассмотрения судами 
дел, связанных с обеспечением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями» 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
23.12.2020). – URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_371984/ (Дата обраще-
ния: 22.01.2025 г.); «Обзор практики рассмотрения 
судами дел, связанных с обеспечением детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми поме-
щениями» (утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 20.11.2013). – URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_154662/(Дата обраще-
ния: 22.01.2025 г.).

[9] Обзор практики рассмотрения в 2022 году 
областными и равными им судами дел об усынов-
лении детей иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, а также гражданами 
Российской Федерации, постоянно проживаю-
щими за пределами территории Российской Феде-
рации. – URL: https://vsrf.ru/documents/
thematics/32500/ (Дата обращения: 03.02.2025 г.).

[10] Постановление Конституционного Суда 
РФ от 20.06.2018 № 25-П «По делу о проверке 
конституционности подпункта 6 пункта 1 статьи 
127 Семейного кодекса Российской Федерации и 
пункта 2 Перечня заболеваний, при наличии кото-
рых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, 
принять его под опеку (попечительство), взять в 
приемную или патронатную семью, в связи с 
жалобой гражданина К.С. и гражданки Р.С.» // СПС 
«КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_300623/ (Дата обра-
щения: 25.01.2025 г.); Определение Конституци-
онного Суда РФ от 13 мая 2014 г. № 997-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы граж-
данки Самсоновой Валентины Ивановны на нару-
шение ее конституционных прав абзацем третьим 
пункта 1 статьи 146 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации» // СПС «Гарант». – URL: https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70574568/ 
(Дата обращения: 25.01.2025 г.).

[11] Постановление Конституционного Суда 
РФ от 31.01.2014 № 1-П «По делу о проверке кон-
ституционности абзаца десятого пункта 1 статьи 
127 Семейного кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой гражданина С.А. Аникиева» // 
СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158503/ 
(Дата обращения: 25.01.2025 г.). 



266

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2025

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

[12] Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации по делу о проверке кон-
ституционности пункта 1 статьи 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 
152 и пункта 2 статьи 1531 Семейного кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой граж-
данки Н.Г.Исаковой // Сайт Конституционного 
Суда Российской Федерации. – URL:  http://doc.
ksrf.ru/decision/KSRFDecision788378.pdf (Дата 
обращения: 03.02.2025 г.). 

[13] Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации №30-П от 29.06.2021 г. по 
делу о проверке конституционности статьи 3 
Федерального закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих 
детей» в связи с запросом Конаковского город-
ского суда Тверской области // Сайт Конституци-
онного Суда Российской Федерации. – URL: http://
doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision543098.pdf (Дата 
обращения: 03.02.2025 г.). 

[14] Постановление КС РФ №25-П/2018 от 
20.06.2018 по делу о проверке конституционности 
подпункта 6 пункта 1 статьи 127 Семейного 
кодекса Российской Федерации и пункта 2 Перечня 
заболеваний, при наличии которых лицо не может 
усыновить (удочерить) ребенка, принять его под 
опеку (попечительство), взять в приемную или 
патронатную семью, в связи с жалобой гражда-
нина К.С. и гражданки Р.С. // Сайт КС РФ. – URL: 
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision338500.pdf 
(Дата обращения: 03.02.2025 г.). 

[15] Can the Supreme Court Provide 
Reservations for Orphans // Supreme Court Observer. 
– URL: https://www.scobserver.in/journal/can-the-
supreme-court-provide-reservations-for-orphans/ 
(Дата обращения: 28.01.2025 г.). 

[16] In Re Contagion Of Covid 19 Virus In ... vs 
N. Raghupathy on 7 June, 2021 // Indian Kanoon. – 
URL: https://indiankanoon.org/doc/133409665/ (Дата 
обращения: 29.01.2025 г.).

Spisok literatury:

[1] Artamonova, A. S. Sistema postinternatnogo 
soprovozhdenija detej, ostavshihsja bez popechenija 
roditelej: zarubezhnyj opyt / A. S. Artamonova // 
Social’noe prostranstvo. – 2024. – T. 10, № 3. – S.1-
14. – DOI 10.15838/sa.2024.3.43.7. – EDN RWGAVO. 

[2] Kalinina, N. N. Sootnoshenie rossijskogo i 
mezhdunarodnogo zakonodatel’stva v oblasti zashh-
ity prav detej-sirot / N. N. Kalinina // Vlast’ Zakona. – 
2017. – № 4(32). – S. 232-237. – EDN YUPKBS.

[3] Keramova S. N. Osobennosti sudebnoj 
zashhity konstitucionnyh prav rebenka v Rossijskoj 
Federacii // Juridicheskij vestnik Dagestanskogo 
gosudarstvennogo universiteta. – 2017. – №2. – S. 
40-44. 

[4] Mamedbaev, M. D. Analiz mezhdunarod-
nogo opyta social’noj zashhity detej-sirot i detej, 
ostavshihsja bez popechenija roditelej: vozmozhnosti 
ego ispol’zovanija v Rossii / M. D. Mamedbaev // 
Jekonomika i upravlenie: problemy, reshenija. – 2022. 
– T. 3. – № 1(121). – S. 37-42. – DOI 10.36871/ek.up-
.p.r.2022.01.03.005. – EDN YRTRGN.

[5] Pchelinceva, V. V. Obshhaja harakteristika 
smeshannoj pravovoj sistemy Respubliki Indija // 
Evrazijskij Sojuz Uchenyh. – 2020. – №1-6 (70).  – S. 
38-44.

[6] Sichkar, V. A. Mezhdunarodnye standarty 
zashhity prav detej-sirot i detej, lishennyh roditel’skoj 
opeki / V. A. Sichkar, V. N. Cycarkina // Sbornik nauch-
nyh rabot serii «Pravo». – 2020. – № 2(18). – S. 197-
209. – EDN NXHATR.

[7] Ukaz Prezidenta RF ot 28.12.2012 № 1688 
(red. ot 14.11.2017) «O nekotory`x merax po real-
izacii gosudarstvennoj politiki v sfere zashhity` detej-
sirot i detej, ostavshixsya bez popecheniya roditelej» 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_139995/(Data obrashheniya: 22.01.2025 g.).

[8] «Obzor praktiki rassmotreniya sudami del, 
svyazanny`x s obespecheniem detej-sirot i detej, 
ostavshixsya bez popecheniya roditelej, licz iz chisla 
detej-sirot i detej, ostavshixsya bez popecheniya 
roditelej, zhily`mi pomeshheniyami» (utv. Prezidiu-
mom Verxovnogo Suda RF 23.12.2020). – URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_371984/ (Data obrashheniya: 22.01.2025 g.); 
«Obzor praktiki rassmotreniya sudami del, svyazan-
ny`x s obespecheniem detej-sirot i detej, ostavshix-
sya bez popecheniya roditelej, licz iz chisla detej-sirot 
i detej, ostavshixsya bez popecheniya roditelej, zhi-
ly`mi pomeshheniyami» (utv. Prezidiumom Verx-
ovnogo Suda RF 20.11.2013). – URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154662/
(Data obrashheniya: 22.01.2025 g.).

[9] Obzor praktiki rassmotreniya v 2022 godu 
oblastny`mi i ravny`mi im sudami del ob usy`novlenii 
detej inostranny`mi grazhdanami ili liczami bez grazh-
danstva, a takzhe grazhdanami Rossijskoj Federacii, 
postoyanno prozhivayushhimi za predelami territorii 
Rossijskoj Federacii. – URL: https://vsrf.ru/docu-
ments/thematics/32500/ (Data obrashheniya: 
03.02.2025 g.).

[10] Postanovlenie Konstitucionnogo Suda RF 
ot 20.06.2018 № 25-P «Po delu o proverke kon-
stitucionnosti podpunkta 6 punkta 1 stat`i 127 Seme-
jnogo kodeksa Rossijskoj Federacii i punkta 2 
Perechnya zabolevanij, pri nalichii kotory`x liczo ne 
mozhet usy`novit` (udocherit`) rebenka, prinyat` ego 
pod opeku (popechitel`stvo), vzyat` v priemnuyu ili 
patronatnuyu sem`yu, v svyazi s zhaloboj grazh-
danina K.S. i grazhdanki R.S.» // SPS «Konsul`tant-



267

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2• 2025

ПРАВОСУДИЕ  И  СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА

Plyus». – URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_300623/ (Data obrashheniya: 
25.01.2025 g.); Opredelenie Konstitucionnogo Suda 
RF ot 13 maya 2014 g. № 997-O «Ob otkaze v prin-
yatii k rassmotreniyu zhaloby` grazhdanki Samsono-
voj Valentiny` Ivanovny` na narushenie ee kon-
stitucionny`x prav abzacem tret`im punkta 1 stat`i 146 
Semejnogo kodeksa Rossijskoj Federacii» // SPS 
«Garant». – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/70574568/ (Data obrashheniya: 
25.01.2025 g.).

[11] Postanovlenie Konstitucionnogo Suda RF 
ot 31.01.2014 № 1-P «Po delu o proverke kon-
stitucionnosti abzacza desyatogo punkta 1 stat`i 127 
Semejnogo kodeksa Rossijskoj Federacii v svyazi s 
zhaloboj grazhdanina S.A. Anikieva» // SPS «Kon-
sul`tantPlyus». – URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_158503/ (Data obrash-
heniya: 25.01.2025 g.). 

[12] Postanovlenie Konstitucionnogo Suda 
Rossijskoj Federacii po delu o proverke konstitucion-
nosti punkta 1 stat`i 395 Grazhdanskogo kodeksa 
Rossijskoj Federacii, punkta 2 stat`i 152 i punkta 2 
stat`i 1531 Semejnogo kodeksa Rossijskoj Federacii 
v svyazi s zhaloboj grazhdanki N.G.Isakovoj // Sajt 
Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii. – URL:  
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision788378.pdf 
(Data obrashheniya: 03.02.2025 g.). 

[13] Postanovlenie Konstitucionnogo Suda 
Rossijskoj Federacii №30-P ot 29.06.2021 g. po delu 
o proverke konstitucionnosti stat`i 3 Federal`nogo 
zakona «O dopolnitel`ny`x merax gosudarstvennoj 
podderzhki semej, imeyushhix detej» v svyazi s 
zaprosom Konakovskogo gorodskogo suda Tverskoj 
oblasti // Sajt Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Fed-
eracii. – URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDeci-
sion543098.pdf (Data obrashheniya: 03.02.2025 g.). 

[14] Postanovlenie KS RF №25-P/2018 ot 
20.06.2018 po delu o proverke konstitucionnosti pod-
punkta 6 punkta 1 stat`i 127 Semejnogo kodeksa 
Rossijskoj Federacii i punkta 2 Perechnya zabole-
vanij, pri nalichii kotory`x liczo ne mozhet usy`novit` 
(udocherit`) rebenka, prinyat` ego pod opeku (pope-
chitel`stvo), vzyat` v priemnuyu ili patronatnuyu 
sem`yu, v svyazi s zhaloboj grazhdanina K.S. i grazh-
danki R.S. // Sajt KS RF. – URL: http://doc.ksrf.ru/
decision/KSRFDecision338500.pdf (Data obrash-
heniya: 03.02.2025 g.). 

[15] Can the Supreme Court Provide Reserva-
tions for Orphans // Supreme Court Observer. – URL: 
https://www.scobserver.in/journal/can-the-supreme-
court-provide-reservations-for-orphans/ (Data 
obrashheniya: 28.01.2025 g.). 

[16] In Re Contagion Of Covid 19 Virus In ... vs 
N. Raghupathy on 7 June, 2021 // Indian Kanoon. – 
URL: https://indiankanoon.org/doc/133409665/ (Data 
obrashheniya: 29.01.2025 g.).



268

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2025

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ГУЩИН Василий Васильевич,
доктор юридических наук, профессор,

 заведующий кафедрой правового 
регулирования патентной работы

 и в области авторских прав 
Российского государственного

 социального университета,
e-mail: Gvv100@bk.ru 

МАРКЕТПЛЕЙС – СУБЪЕКТ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Аннотация. Трансформация общественных отношений в условиях использования 
цифровых платформ (маркетплейсов) оказывает влияние на модернизацию антимоно-
польного правового регулирования. В этой связи предпринимается анализ пятого антимо-
нопольного пакета, Федерального закона № 301-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите конкуренции», в рамках которого были определены понятия цифровой 
платформы, сетевого эффекта, выделены критерии доминирующего положения для опе-
раторов цифровых платформ.

Ключевые слова: антимонопольное законодательство, торговый оборот, конку-
рентная среда, цифровая платформа, маркетплейс, сетевой эффект, информационный 
посредник, продавец, правообладатель.

GUSHCHIN Vasily Vasilyevich,
 Doctor of Law, Professor, 

Head of the Department of Legal Regulation 
of Patent Work and in the Field of Copyright

 Russian State Social University 

MARKETPLACE – SUBJECT OF ANTIMONOPOLY LEGISLATION

Annotation. The transformation of public relations in the context of the use of digital platforms 
(marketplaces) has an impact on the modernization of antimonopoly regulation. In this regard, an 
analysis is being undertaken of the fifth antimonopoly package, Federal Law No. 301-FZ “On Amend-
ments to the Federal Law “On Protection of Competition”, which defined the concepts of a digital 
platform, network effect, and criteria for a dominant position for digital platform operators.

Key words: antimonopoly legislation, trade turnover, competitive environment, digital platform, 
marketplace, network effect, information intermediary, seller, copyright holder.

Трансформация общественных отноше-
ний в условиях использования цифро-
вых платформ (маркетплейсов) оказы-

вает влияние на модернизацию антимонополь-
ного правового регулирования. 

Угрозы в сфере злоупотреблений доминиру-
ющим положением со стороны операторов циф-
ровых платформ, влияние операторов на конку-
рентную среду, а также возможные формы недо-
бросовестной конкуренции повлекло за собой: 

Во-первых, отмену моратория на антимоно-
польные проверки ИТ-компании (Согласно Поста-
новления Правительства Российской Федерации 

от 20.03.2024 N 340 «О внесении изменений в 
Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 24 марта 2022 г. N 448»  не допускалось 
проведение контрольных мероприятий по соблю-
дению обязательных требований антимонополь-
ного законодательства в отношении ИТ-компаний, 
включенных в  реестр Минцифры России аккреди-
тованных ИТ-компаний, до конца 2024 г. //СЗ РФ 
от 25.03.2024 № 13. Ст. 1809);

Во-вторых, принятие 10 июля 2023 года так 
называемого пятого антимонопольного пакета, 
Федерального закона № 301-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите кон-
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куренции», в рамках которого были определены 
понятия цифровой платформы, сетевого эффекта, 
выделены критерии доминирующего положения 
для операторов цифровых платформ (СЗ РФ от 
17.07.2023, № 29, ст. 5319).

Как показывает анализ предупреждений 
ФАС России действия хозяйствующих субъектов - 
владельцев транзакционных цифровых платформ 
(маркетплейсов) (взгляды не категории «Цифро-
вая платформа», «маркетплейс» до настоящего 
времени неоднозначны.  Так, Цифровая  плат-
форма - это бизнес-модель, позволяющая потре-
бителям и поставщикам связываться онлайн для 
обмена продуктами, услугами и информацией 
(цифровыми сервисами), включая предоставле-
ние продуктов/услуг/информации собственного 
производства, а Маркетплейс - онлайн-платформа 
владельца агрегатора в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», позволяющая 
потребителю одновременно ознакомиться с пред-
ложением продавца товаров о заключении дого-
вора купли-продажи товара, заключить с продав-
цом товаров договор купли-продажи, а также про-
извести оплату указанного товара путем наличных 
расчетов либо перевода денежных средств вла-
дельцу агрегатора в рамках применяемых форм 
безналичных расчетов. // см.: Стандарты по взаи-
модействию маркетплейсов с владельцами пун-
ктов выдачи заказов» (утв. Комиссией по созда-
нию условий саморегулирования в электронной 
торговле в Российской Федерации, Протокол от 
03.10.2023 N 15-381) (подписаны 10.10.2023) {Кон-
сультантПлюс}) подпадают исключительно под ст. 
10.1 Закона о защите конкуренции с прямой 
отсылкой к ст. 10 Закона о защите конкуренции, 
применение которой, в свою очередь, является 
императивной для целей предупреждения и пре-
сечения монополистической деятельности.

При этом ст. 10.1 Закона о защите конкурен-
ции установлен запрет на осуществление монопо-
листической деятельности хозяйствующим субъ-
ектом, владеющим цифровой платформой.

В соответствии с ч. 1 указанной статьи 
запрещаются действия (бездействие), предусмо-
тренные ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, 
совершаемые хозяйствующим субъектом, владе-
ющим цифровой платформой и обеспечивающим 
посредством ее использования совершение сде-
лок между иными лицами, выступающими продав-
цами и покупателями определенных товаров, при 
наличии в совокупности следующих условий:

1) сетевой эффект дает такому хозяйствую-
щему субъекту возможность оказывать 
решающее влияние на общие условия 
обращения товара на товарном рынке, на 

котором совершение сделок между продав-
цами и покупателями осуществляется 
посредством цифровой платформы, и (или) 
устранять с этого товарного рынка других 
хозяйствующих субъектов, и (или) затруд-
нять доступ на этот товарный рынок другим 
хозяйствующим субъектам;

2) доля сделок, совершаемых между продав-
цами и покупателями посредством цифро-
вой платформы, превышает в стоимостном 
выражении 35% общего объема сделок, 
совершаемых на соответствующем товар-
ном рынке;

3) выручка такого хозяйствующего субъекта за 
последний календарный год превышает 2 
млрд руб.

В тоже время законодатель в рамках изме-
нений ст. 4 Закона о Защите конкуренции допол-
няется п.4.1, определяющим цифровую плат-
форму как «программу (совокупности программ) 
для электронных вычислительных машин в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе в сети Интернет, обеспечивающую 
совершение сделок между продавцами и покупа-
телями определенных товаров».

Исходя из положений п.1 ст.4 Закона о 
защите конкуренции под товаром понимаются не 
только вещи, но и иные объекты гражданских 
прав, в том числе работы и услуги. Поэтому ука-
занное определение охватывает собой плат-
формы, и опосредующие продажу вещей, и высту-
пающие посредниками при оказании услуг и 
выполнении работ. Тем не менее под это опреде-
ление при его буквальном толковании не подпа-
дают ни социальные сети, ни поисковые сервисы.

Определение цифровой платформы рассма-
тривается как составная часть определения поня-
тия «сетевой эффект», который выступает основ-
ными факторами появления платформ монополи-
стов, наряду с высоким порогом входа на товар-
ный рынок.

Наличие такого явления, как сетевой эффект, 
затрудняет появление конкурирующих цифровых 
платформ на рынке и, как следствие, позволяет 
оператору цифровой платформы контролировать 
деятельность продавцов товаров, поскольку 
последние, не имея, по сути, собственной клиент-
ской базы, нуждаются в продвижении своего 
товара через цифровую платформу. Это, в свою 
очередь, позволяет оператору цифровой плат-
формы фактически диктовать пользователям, 
реализующим через нее товар, условия такой 
реализации, начиная от цены и заканчивая прави-
лами взаимодействия со складами, получения 
компенсации в случае повреждения и утери 
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товара оператором цифровой платформы и т.д. 
При этом сами продавцы могут быть лишены 
какой-либо возможности влиять на такие условия.

В настоящий момент инструментами анти-
монопольного законодательства, применимыми в 
отношении операторов цифровых платформ, 
являются: контроль монополистической деталь-
ности, включая запрет на злоупотребления доми-
нирующим положением, антиконкурентные согла-
шения и согласованные действия; контроль за 
экономической концентрацией. В дополнение к 
ним при определенных обстоятельствах возможно 
применение положений о запрете недобросовест-
ной конкуренции.

Пятым антимонопольным пакетом в Закон о 
защите конкуренции вводится специальная 
ст.10.1, устанавливающая критерии доминирую-
щего положения для владельца цифровой плат-
формы (следует оговориться, что термин «владе-
лец цифровой платформы» не корректен, 
поскольку цифровая платформа, являясь про-
граммой для ЭВМ или программным комплексом, 
не предполагает как такового владения в граждан-
ско-правовом смысле. Этот термин с одинаковой 
вероятностью может быть отнесен и к правообла-
дателю, т.е. лицу, который обладает исключитель-
ным правом на платформу как результат интел-
лектуальной деятельности, и к иному лицу, кото-
рое контролирует использование платформы 
пользователями: заключает пользовательские 
соглашения, договоры оказания услуг с продав-
цами и т.д. В тоже время Цифровая платформа – 
это бизнес-модель, позволяющая потребителям и 
поставщикам связываться онлайн для обмена 
продуктами, услугами и информацией (цифро-
выми сервисами), включая предоставление про-
дуктов/услуг/информации собственного производ-
ства.). 

Предложенные критерии также не кажутся 
вполне удачными.

Так, второй критерий - Доля сделок, совер-
шаемых между продавцами и покупателями 
посредством цифровой платформы, превышает в 
стоимостном выражении 35% общего объема сде-
лок, совершаемых на соответствующем товарном 
рынке.

Данный критерий предопределяет необходи-
мость в ходе антимонопольного расследования 
сопоставлять количественные показатели совер-
шаемых сделок на обычном товарном рынке и 
цифровом товарном рынке, что само по себе 
является не реальной задачей.

Неопределенность в вопросе установления 
границ товарного рынка является существенный 
недостаток данного критерия

Как будут определяться границы рынка при 
применении данного критерия понять достаточно 
сложно. Так, в большинстве случаев товары, да и 
услуги, распространяемые посредством цифро-
вых платформ, реализуются также и не в рамках 
электронной коммерции, поэтому открытым оста-
ется вопрос о географических границах рынка 
товаров, распространяемых через цифровую 
платформу. Если в качестве такой границы будет 
взята территория РФ в целом, включая и продажи 
не через Интернет, то, вероятно, критерий 35%-
ной доли окажется невыполнимым для большин-
ства категорий товаров. Сужение же границы 
рынка только до продаж, осуществляемых через 
Интернет или цифровые платформы, напрямую 
из формулировки критерия не следует.

Третий критерий - Выручка хозяйствующего 
субъекта за последний календарный год превы-
шает 2 млрд руб.

По моему мнению размер выручки посред-
ника (владельца цифровой платформы) сам по 
себе нерелевантен (неважен) для определения 
степени потенциального воздействия на цифро-
вой товарный рынок.

Между тем, несмотря на явно наметившийся 
прогресс в области регулирования деятельности 
операторов цифровых платформ, с точки зрения 
антимонопольного законодательства все же сле-
дует сказать, что в своей основе подходы к такому 
регулированию остаются на вполне традицион-
ных позициях, рассматривающих злоупотребле-
ние доминирующим положением в качестве 
угрозы в первую очередь потребителям, а во вто-
рую - непосредственным конкурентам оператора 
цифровой платформы, занятым аналогичной дея-
тельностью. Так, в качестве ключевых обоснова-
ний вреда при монополистической деятельности 
операторов цифровых платформ называют завы-
шение цен, падение качества продукции и услуг, 
снижение стимулов для инноваций и т.д. Все эти 
факторы риска монополистической деятельности 
со стороны операторов цифровых платформ в 
целом не выходят за рамки традиционных подхо-
дов к злоупотреблениям монополий. 

Однако наряду с этими классическими про-
блемами монополистической деятельности суще-
ствуют еще специфические риски от монополиза-
ции рынка оператором цифровой платформы, 
которые в настоящий момент находятся вне поля 
зрения антимонопольного законодательства и 
связаны с возможностью оператора цифровой 
платформы контролировать и координировать 
деятельность большого числа формально незави-
симых продавцов, подрядчиков и исполнителей. 
Этот аспект монополистической деятельности 
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напрямую связан с такими явлениями, как гиг-эко-
номика (гик-экономика – это модель работы, когда 
бизнес не нанимает сотрудников в штат, а привле-
кает сторонних специалистов для отдельных про-
ектов и задач. Иными словами, традиционная 
организация труда посредством взаимодействия 
работодателя и работника в рамках трудовых 
отношений заменяется заключением граждан-
ско-правовых договоров с формально независи-
мыми продавцами, подрядчиками и исполните-
лями) и платформенная занятость.

Такая форма организации труда получила 
наибольшее распространение в настоящее время 
именно в силу специфики деятельности операто-
ров цифровых платформ, которые выступают 
посредниками, позволяющими связать договор-
ными отношениями потребителей, продавцов, 
подрядчиков и исполнителей. Продажа товаров, 
оказание услуг и выполнение работ посредством 
цифровых платформ породили феномен плат-
форменной занятости, при котором значимая 
часть трудоспособных лиц является предприни-
мателями или самозанятыми, ведущими свою 
деятельность через цифровые платформы.

Отличие такой деятельности от обычного 
предпринимательства заключается в значитель-
ной зависимости указанных лиц от операторов 
цифровых платформ и выработанных ими правил 
осуществления деятельности через платформу. В 
частности, оператор цифровой платформы может 
ограничить свободу в установлении цены товара, 
работы или услуги, условий доставки, определить 
особенности возврата товара, предъявления пре-
тензий по качеству, хранения товара на складе и 
т.д. Такая зависимость, в свою очередь, может 
приводить к злоупотреблениям, находящимся в 
слепой зоне действующего законодательства. 
Например, возможна практика завышения комис-
сии оператора цифровой платформы при одно-
временном установлении потолка цен на товары, 
услуги и работы. Такие действия не отразятся на 
потребителе, по крайней мере в краткосрочной 
перспективе, что выведет их из-под внимания 
антимонопольного ведомства. В то же время они 
могут спровоцировать падение доходов лиц, осу-
ществляющих свою деятельность через цифро-
вые платформы.

Возможность контролировать установление 
цен большим числом лиц, осуществляющих дея-
тельность через цифровые платформы, способно 
оказать негативное влияние и на независимых 
предпринимателей, распространяющих товары, 
работы и услуги вне цифровой платформы, 
поскольку последние будут вынуждены конкури-
ровать в том числе по цене с предпринимателями, 

которые цифровую платформу используют. В пер-
спективе это может вынудить предпринимателей 
перейти к деятельности с использованием цифро-
вой платформы в целях снижения издержек, что 
еще больше увеличит влияние оператора цифро-
вой платформы на рынок.

Еще одним риском, связанным с деятельно-
стью операторов цифровых платформ, является 
возможность недобросовестной конкуренции со 
стороны таких операторов по отношению к пред-
принимателям, использующим цифровые плат-
формы. Так, оператор платформы может не 
только выступать посредником во взаимоотноше-
ниях пользователей платформы, но и сам реали-
зовывать товары, работы и услуги через плат-
форму. В этом случае повышается риск того, что 
оператор воспользуется имеющимися у него тех-
ническими возможностями для получения преи-
муществ, например, занизит выдачу при поиско-
вом запросе для своего конкурента, рекомендуя 
потребителю прежде всего свои товары, или же 
предложит более удобный и быстрый способ при-
обретения своих товаров при помощи платформы.

Указанные аспекты требуют тщательного 
изучения, в том числе, на предмет способности 
существующих механизмов конкурентного законо-
дательства эффективно воспрепятствовать 
подобного рода злоупотреблениям. Далее мы 
постараемся подробнее охарактеризовать имею-
щиеся проблемы и привести практику реагирова-
ния на них со стороны антимонопольного ведом-
ства.

Выводы
Подводя итог, следует сказать, что в настоя-

щее время деятельность операторов цифровых 
платформ справедливо вызывает опасения как у 
пользователей, так и у антимонопольных ведомств 
в части возможного злоупотребления доминирую-
щим положением и недобросовестной конкурен-
ции. Для отечественного правоприменения приня-
тие пятого антимонопольного пакета, определив-
шего специальные критерии доминирующего 
положения для владельцев цифровых платформ 
и понятие сетевого эффекта, является отраже-
нием этих опасений и попыткой адаптировать 
существующий механизм контроля за монополи-
стической деятельностью к современным реа-
лиям.

При этом нужно признать, что формулировки 
пятого антимонопольного пакета обладают опре-
деленной степенью неоднозначности и нужда-
ются в обкатке в рамках правоприменительной 
практики.
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В частности, неоднозначным выглядит поня-
тие владельца цифровой платформы, не до конца 
ясна методика определения границ товарного 
рынка для установления доли на этом рынке сде-
лок с использованием цифровой платформы. 
Спорным решением является исключение из 
числа цифровых платформ информационных 
агрегаторов, которые также подвержены сетевым 
эффектам и могут осуществлять антиконкурент-
ные действия.

Остается малоизученным вопрос конкурен-
ции операторов платформы с ее пользователями, 
которая повсеместно распространена, например, 
на маркетплейсах. При этом в ситуации растущей 

платформенной занятости, когда лиц, распро-
страняющих через платформы товары, услуги и 
работы, не защищает трудовое законодательство, 
конкурентное законодательство может выступить 
весомой альтернативой в поиске способов защиты 
интересов таких участников рынка. В том числе 
имеет смысл обратиться к положениям института 
недобросовестной конкуренции, которые могли 
бы быть использованы для пресечения недобро-
совестных практик со стороны операторов цифро-
вых платформ в тех ситуациях, когда доминирую-
щее положение на определенном рынке отсутст- 
вует.
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Семья относится к ключевым социаль-
ным учреждениям, оказывающим 
широкое влияние на развитие обще-

ства через воспитательную функцию, поддержку 
ценностей и общественную гармонию. Государ-
ственные органы играют центральную роль в упо-
рядочении семейных взаимоотношений, исполь-
зуя законодательные и правоохранительные 
инструменты для защиты прав всех его членов. В 
контексте российского правового поля семейное 
право выделяется защитой интересов наиболее 
чувствительных к социальным рискам слоев насе-
ления - детей и женщин.

В данной работе предпринимается попытка 
рассмотреть актуальные юридические вопросы, 
связанные с регулированием семейных отноше-
ний в Российской Федерации, идентифицировать 
ключевые проблематики и направления модерни-

зации семейного кодекса, а также выработать 
предложения по его оптимизации.

Законодательная база России, касающаяся 
семейных отношений, претерпела значительные 
трансформации в течение последних десятиле-
тий. Ключевым моментом в этом процессе стало 
введение нового Семейного кодекса РФ в 1995 
году, который пришел на смену устаревшему зако-
нодательству, регулирующему вопросы брака и 
семейной жизни. Введенный кодекс внес корен-
ные изменения в правовое регулирование семей-
ных отношений, определяя приоритеты в сторону 
укрепления фундаментальных основ семьи и пре-
доставления эффективных гарантий защиты прав 
всех ее участников.

С 2024 года вступил в силу новый норматив-
но-правовой акт, который допускает снижение 
минимально разрешенного возраста для вступле-
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ния в брак до 14 лет в чрезвычайных случаях, 
например, при наступлении беременности или 
рождении детей, тогда как до этого минимальный 
возраст для заключения брака устанавливался на 
уровне 16 лет. Подобная поправка к законода-
тельству обусловлена стремлением государства 
идти навстречу потребностям молодежи, стол-
кнувшейся с нестандартными жизненными ситуа-
циями, и предоставить им должную юридическую 
поддержку, призванную защитить их интересы в 
условиях, требующих особых мер.

Недавно вступившие в силу законодатель-
ные изменения теперь позволяют осуществлять 
регистрацию брака через интернет-платформы, 
что является значительным упрощением для 
будущих супругов, облегчая процедуру подачи 
заявления на заключение брака в цифровом фор-
мате. Это существенно экономит время. В допол-
нение к этому, вводится опция проведения цифро-
вых торжественных обрядов бракосочетания, пре-
доставляя альтернативу традиционным церемо-
ниям, что становится особенно весомым 
преимуществом в эпоху глобальных здравоохра-
нительных вызовов, диктующих необходимость 
сокращения социальных контактов и соблюдения 
социальной дистанции.

Семейное право регламентирует процедуры 
вступления в брак и его диссолюцию, а также 
устанавливает нормы, касающиеся как матери-
альных, так и нематериальных аспектов в отноше-
ниях между супругами. В соответствии с статьей 
10 Семейного кодекса Российской Федерации, 
оформление брака происходит в специализиро-
ванных учреждениях – органах ЗАГС. 

Закон допускает заключение союза между 
индивидами противоположного пола, достигшими 
совершеннолетия (18 лет). 

Тем не менее, в определенных обстоятель-
ствах, например, при наступлении беременности 
или рождении ребенка, возрастной ценз для всту-
пления в брак может быть снижен до 16 лет при 
условии наличия серьезных оснований[2].

Процесс аннулирования брачных уз может 
происходить как через органы государственного 
регистрации актов гражданского состояния 
(ЗАГС), так и путем обращения в суд. Для начала 
судебного процесса обязательным условием 
является наличие совместных несовершеннолет-
них потомков или неурегулированные вопросы по 
разделу совместно нажитого имущества между 
партнерами. В противном же случае, при отсут-
ствии вышеуказанных условий, развод может 
быть инициирован путем простой подачи заявле-
ния в ЗАГС, исключая необходимость судебного 
вмешательства. 

В соответствии со Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации, родители обладают идентич-

ными правами и несут одинаковые обязательства 
в отношении воспитания своих детей, что под-
тверждается статьей 61 СК РФ [1]. Это установле-
ние относится к родителям, как проживающим 
вместе, так и раздельно. 

Роль родителей в жизни ребенка охватывает 
обширный спектр обязанностей, включая обеспе-
чение благоприятных условий для его всесторон-
него развития: физиологического, психоэмоцио-
нального, интеллектуального и социально-этиче-
ского. Забота о здоровье и хорошем самочувствии 
ребенка является приоритетной задачей, включая 
профилактику болезней и создание условий для 
гармоничного роста. В области воспитания необ-
ходимо прививать детям ценностные ориентиры, 
уважение к окружающему миру и организовать их 
общественное взаимодействие. Это включает в 
себя и образовательный аспект, подразумеваю-
щий не только обеспечение доступа к качествен-
ному обучению, но и возможность выбора его 
форматов для наиболее эффективного развития 
личностных и интеллектуальных способностей 
ребенка. Кроме того, родительская обязанность 
включает и обеспечение ребенка всем необходи-
мым с точки зрения материальной поддержки: 
здоровое питание, одежда, жилищные условия и 
доступ к качественным медицинским услугам[5].

Родители обладают комплексом юридически 
закрепленных прав, к которым относится автоно-
мия в определении стратегий и приемов воспита-
ния ребенка, учитывая его уникальные требова-
ния и характеристики. Это также включает в себя 
свободу выбора учебного заведения, где ребенок 
будет получать образование, в зависимости от 
семейных предпочтений и финансовых возможно-
стей. В условиях семейных разногласий, как при 
разводе, так и при отдельном проживании родите-
лей, они сохраняют право на поддержание актив-
ных отношений с детьми, при условии, что это не 
вредит благополучию детей. Также родители 
выступают в роли законных защитников интере-
сов своих детей перед различными органами, 
занимаясь защитой их прав и благополучия.

Когда родители не выполняют или нарушают 
свои обязательства по отношению к ребенку, 
может следовать ограничение или лишение их 
родительских прав. Такие меры правосудия осу-
ществляются на основе обоснованных доказа-
тельств, указывающих на неадекватное поведе-
ние родителей. Среди причин для лишения роди-
тельских прав выделяются жестокость в отноше-
нии ребенка, игнорирование родительских 
обязанностей, а также употребление алкоголя или 
наркотиков, среди прочих тяжких правонаруше-
ний.

В процессе диссолюции брака обязательно 
требуется, чтобы родители разработали и заклю-
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чили договоренность, регламентирующую усло-
вия проживания ребенка, его материального обе-
спечения и график взаимодействия с обоими 
родителями. В случае отсутствия консенсуса 
между сторонами, разногласия по данным вопро-
сам будут урегулированы через судебную инстан-
цию. Суд имеет полномочия определять как 
основное место проживания ребенка с одним из 
родителей, так и уточнять механизмы и условия 
встреч ребенка с другим родителем.

Установление опеки над несовершеннолет-
ними, лишенными попечения со стороны родите-
лей, предусматривает назначение ответственных 
лиц, обеспечивающих защиту прав и благополу-
чие детей. Кандидатами на роль опекунов могут 
выступать как близкие родственники, так и другие 
ответственные взрослые, гарантирующие подхо-
дящее воспитание и уход. Опекун несет обязанно-
сти по защите интересов ребенка, включая управ-
ление его собственностью в интересах несовер-
шеннолетнего.

Процедура усыновления детей находится 
под регламентацией статей 124-144 Семейного 
кодекса РФ. Кандидаты в усыновители должны 
соответствовать определенным критериям: воз-
растной разницей с ребенком более 16 лет, пол-
ной дееспособностью, отсутствием судимости за 
тяжкие преступления, наличием стабильного 
дохода и обеспеченностью жильем, соответству-
ющим требованиям. Процесс усыновления пред-
усматривает подготовку и подачу пакета докумен-
тов, обращение в службу опеки, проведение 
оценки условий проживания и воспитания ребенка, 
а завершается решением судебной инстанции о 
моменте усыновления.

Институты опеки и попечительства предна-
значены для защиты прав и интересов несовер-
шеннолетних, лишенных родительской заботы. 
Для этих целей могут быть назначены как близкие 
родственники, так и другие лица, обладающие 
необходимыми качествами для предоставления 
ребенку должного уровня ухода и образования. 
Опекун обладает юридическим правом на пред-
ставительство интересов ребенка в социальных и 
финансовых вопросах. В зависимости от возраста 
ребенка различают опеку - для детей младше 14 
лет, и попечительство - для подростков от 14 до 18 
лет. 

В эволюции семейного права наблюдается 
тенденция признания разнообразных форм 
семейных объединений, а также нарастание 
акцента на защитных функциях государства в 
отношении членов семьи, наиболее уязвимых, в 
частности, детей. 

В этом контексте значительный интерес 
вызывает тема расширения категорий лиц, кото-

рым закон разрешает адоптировать детей. Среди 
таких новаций - обсуждение возможности усынов-
ления однополыми парами, что стало предметом 
глубоких обсуждений в обществе и юридическом 
сообществе, несмотря на оставшиеся разногла-
сия и дебаты вокруг данного вопроса.

Текущая тенденция отмечает рост инциден-
тов, при которых родителям аннулируют их права 
из-за неисполнения обязательств по уходу и вос-
питанию детей, злоупотреблений властью или 
жестокого обращения с детьми. Отстранение от 
родительских прав рассматривается как экстре-
мальная мера и применяется только после того, 
как более мягкие методы взаимодействия не при-
несли желаемого результата[4].

Помимо этого, заметен рост дел, касаю-
щихся разделения имущественных активов в 
период развода. Обусловлено это тем, что супруги 
в браке зачастую приобретают собственность на 
общих основаниях, что при роспуске семейных уз 
требует ее пропорционального разделения между 
сторонами. Согласно судебной статистике, возни-
кают определенные сложности при установлении 
точной доли каждого из партнеров в совместно 
нажитом имуществе.

Анализируя изменения в семейном праве, 
стоит отметить ключевые нововведения в законо-
дательную базу Российской Федерации.

Одной из кардинальных и весомых измене-
ний в законодательстве является дополнение в 
статье 72, а именно пункт «ж. 1», который ясно 
устанавливает, что защиту института семьи, опре-
деляемого как союз мужчины и женщины, явля-
ется обязанностью как Российской Федерации, 
так и ее субъектов. Это нововведение исключает 
возможность узаконивания однополых браков, 
приравниваемых к традиционным бракам между 
мужчиной и женщиной, осуществляя тем самым 
закрытие дебатов относительно будущего внесе-
ния подобных изменений в Семейный кодекс Рос-
сии.

Отличаясь от других государств, входящих в 
романо-германскую правовую традицию, где юри-
дическая легитимация однополых союзов допу-
скается, Российская Федерация утверждается в 
консервативной практике регулирования брачных 
отношений. Моё видение этого вопроса гармони-
рует с аргументацией доктора юридических наук, 
Заслуженного юриста РФ В.А. Винокурова. Он 
утверждает, что определение брака как союза 
мужчины и женщины является традиционным для 
российского права и общественного сознания. В 
дополнение, он указывает, что конституционная 
амнистия понятия брака указывает на нежелание 
следовать международным нормам, связанным с 
признанием прав однополых пар, включая в кон-
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ституцию пункт о возможном невыполнении тре-
бований международных организаций по правам 
человека[3].

Важной точкой в эволюции семейного зако-
нодательства РФ стало дополнение к пункту 2 ст. 
39 Семейного кодекса РФ, которое предоставляет 
судам право отходить от принципа равного деле-
ния имущества между супругами, если было 
совершено действие одним из супругов без над-
лежащего нотариального разрешения другого, в 
виде совершения нотариальных или требующих 
государственной регистрации сделок на условиях, 
убыточных для семейного бюджета, при этом без 
применения судом мер по признанию сделки 
недействительной по заявлению второго супруга. 
Предполагается, что данное изменение в законе 
призвано сгладить последствия отмены требова-
ния к обязательной регистрации брака в паспор-
тах с 2021 года, мера, одобренная Правитель-
ством РФ, ввиду чего у лиц, стремящихся к мошен-
ничеству, появляется шанс скрыть свой семейный 
статус при заключении контрактов, что в дальней-
шем может оспариваться как основание для при-
знания сделки недействительной.

Тем не менее, супруг может осознать значи-
тельно позднее, что вопреки его воле произведен 
диспозитивный акт, сокращающий размер 
совместно нажитого имущества. Предлагаемое 
законодательное изменение предоставит возмож-
ность ущербному супругу более быстро и успешно 
обеспечить защиту своих интересов при делимо-
сти активов[5].

Исследование актуального состояния зако-
нов, регулирующих семейные отношения в Рос-
сии, демонстрирует их постоянную эволюцию и 
гибкость перед фоном социальных трансформа-
ций. Приоритетным направлением деятельности 
правительства выступает обеспечение законных 
прав и интересов всех участников семьи, прида-
вая особое внимание защите несовершеннолет-
них и женщин.

Чтобы продвигаться в развитии законов, 
касающихся семьи, требуется:

– Оптимизировать систему защиты интересов 
несовершеннолетних в ситуациях расторже-
ния брака родителей, что подразумевает 
создание более детально проработанных 
параметров для выбора проживания детей и 
установления регламента взаимодействия с 
ними.

– Создать расширенные программы под-
держки для семей, сталкивающихся с труд-

ностями, в том числе, направленные на 
помощь малообеспеченным и семьям, вос-
питывающим детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

– Гарантировать возможность получения юри-
дической консультации для различных соци-
альных групп, давая возможность каждому 
индивиду отстаивать свои законные инте-
ресы перед судебной инстанцией.

– Продолжить развитие инициатив, направ-
ленных на улучшение знаний граждан в 
области семейного законодательства.
Следовательно, эволюция законодательных 

мер по семейным вопросам должна направляться 
на укрепление семейного уклада и улучшение 
правовой защиты для каждого из его участников.
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В современных реалиях в условиях 
нестабильности в макроэкономической 
и геополитической среде внимание 

академических кругов фокусируется на уровне 
жизни потребителей, соблюдении их законных 
прав и свобод. В условиях честной конкуренции 
основные участники рынка гостиничных услуг 
должны постоянно совершенствовать качество 
оказываемых услуг с целью повышения как конку-
рентоспособности, так и соблюдения базовых тре-
бований законодательства. В настоящее время 
индустрия гостиничных продуктов и услуг сталки-

вается со снижением качества оказываемых услуг, 
частыми нарушениями прав потребителей в дан-
ной сфере. Основная цель этих продуктов – удов-
летворить потребности и ожидания целевой ауди-
тории и, в конечном счете, не допустить наруше-
ний требований действующих нормативных пра-
вовых актов. Актуальной юридической концепцией 
в вопросах защиты прав потребителей гостинич-
ных услуг является «суверенитет потребителя», 
который заключается в приоритете интересов 
граждан при приобретении товаров и услуг. Специ-
алисты гостиничной индустрии должны непре-
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рывно наблюдать за соответствующим рынком, 
потребительским спросом, стремясь создать 
качественный продукт, отвечающий требованиям 
не только действующего законодательства в дан-
ной сфере, но и отвечающий современным реа-
лиям постоянно развивающихся и совершенству-
ющихся общественных отношений в сфере госте-
приимства. 

К настоящему времени в Российской Феде-
рации сформирована достаточно широкая норма-
тивная правовая база, регламентирующая право-
вой статус потребителя, среди которой основным 
является Закон РФ «О защите прав потребите-
лей».  Под потребителем законодатель понимает 
как гражданина, который имеет намерение зака-
зать или приобрести товар или услугу, так и непо-
средственно гражданина, уже заказывающего или 
приобретающего товар или услугу. При регламен-
тации прав потребителей государство учитывает 
противоречие между растущей потребностью 
граждан в более высоком уровне жизни и недоста-
точным качеством приобретаемых товаров и 
услуг. 

Анализ судебной практики свидетельствует 
о множественных нарушениях в сфере прав 
потребителей, в том числе и в индустрии гости-
ничных услуг и продуктов. Чаще всего нарушения 
прав потребителей гостиничных услуг связаны с 
представлением недостоверной или неполной 
информации о видах гостиничных услуг, которые 
входят в стоимость номера, либо включением 
дополнительных платных услуг без согласия 
потребителя, о несоответствии заявленной звезд-
ности гостиниц. В качестве примеров можно при-
вести следующие решения. Кировский районный 
суд г. Иркутска удовлетворил требование потреби-
теля о расторжении договора оказания гостинич-
ных услуг, выплаты неустойки и компенсации 
морального вреда. ООО «Каштан» включило в 
договор условие, предполагающее удержание с 
потребителя штрафа в размере стоимости трех-
дневного проживания в гостинице в случае 
досрочного расторжения договора, что нарушило 
свободу выбора потребителя на расторжение 
договора оказания услуг с компенсацией только 
фактически понесенных расходов. Красногвар-
дейский районный суд г. Санкт-Петербурга принял 
решение об удовлетворении исковых требований 
потребителя о возврате денежных средств и воз-
мещении убытков, причиненных несоответствием 
информации о номерном фонде, представленной 
ООО «Акцент» в сети Интернет. Досудебный поря-
док не привел к положительному решению. Киров-
ский районный суд г. Уфы удовлетворил исковые 
требования потребителя к ООО «П.»: истец обра-
тился в суд с требованием о взыскании с ответ-
чика более ста тысячи рублей, компенсации 

морального вреда, судебных расходов и штрафа 
в связи с оказанием услуги ненадлежащего каче-
ства и предоставлением недостоверной инфор-
мации о категории/звездности гостиницы. Подоб-
ные примеры свидетельствуют о многочисленной 
практике удовлетворения судами требований 
потребителей гостиничных услуг о полном или 
частичном возврате денег при расторжении дого-
воров об оказании гостиничных услуг, об уплате 
неустойки, возмещении убытков, морального 
вреда.

Стратегия социально-экономического разви-
тия России предусматривает качественное разви-
тие и решение актуальных проблем в сфере 
защиты прав потребителей, «среди которых 
помимо прочих – мошенничество и обман, предо-
ставление неполной информации о предоставля-
емых гостиничных продуктах и услугах, проблемы 
с безопасностью реализуемых товаров, работ или 
услуг, а также ограничение доступа потребителей 
к правовой защите» [3, c. 11- 17].  По мере ухудше-
ния геополитической и макроэкономической 
среды в индустрии гостиничных продуктов и услуг 
очевидна тенденция к совершенствованию подхо-
дов к обеспечению прав и законных интересов 
потребителей в исследуемой сфере [1, c. 614-
619].

С увеличением числа потребителей и, соот-
ветственно, ростом видов потребления в России 
на рынке гостиничных услуг проблемы прав и 
интересов потребителей приобретают все более 
значимый характер. В отдельных нормативных 
правовых актах прослеживается несогласован-
ность правовых норм, определяющих статус 
потребителя, что зачастую приводит к злоупотре-
блению интересами потребителей –  физических 
лиц. Физическое лицо – правоспособный человек, 
за которым Гражданским кодексом РФ (далее – ГК 
РФ) закреплена способность иметь права и нести 
обязанности, правоспособность возникает с 
рождения и прекращается смертью. Так, ГК РФ 
актуализирует концепцию «суверенитета потреби-
теля». При этом следует отметить, что в общеми-
ровой практике концепция «суверенитета потре-
бителя» предусматривает совокупность теорети-
ческих положений, ориентированных на потреби-
теля: потребители обладают властью и 
доминирующей ценностью в развитии рынка и 
экономической деятельности субъектов гостинич-
ной индустрии, ведущую роль в рыночной эконо-
мике играют готовность и предпочтения потреби-
телей совершать покупки. 

Действующие в Российской Федерации пра-
вовые нормы о защите прав потребителей в инду-
стрии гостеприимства являются результатом 
социального развития и активизации мер государ-
ства, бизнеса и общества в построении качествен-
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ного обслуживания. ГК РФ обеспечивает потреби-
телям всестороннюю и упорядоченную потреби-
тельскую среду на рынке, в том числе, гостинич-
ных продуктов и услуг для защиты их законных 
прав и интересов от нарушений и злоупотребле-
ний со стороны основных представителей отрасли 
гостиниц.  В рамках Правил предоставления 
гостиничных услуг, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ (далее – Правил), граж-
данам предоставляются каналы для консульта-
ций, апелляции, арбитража и судебного пресле-
дования для гарантии защиты их прав и интере-
сов в указанной сфере.

Согласно Правилам, потребитель гостинич-
ных услуг – «физическое лицо, имеющее намере-
ние заказать или приобрести либо заказывающее 
или приобретающее и (или) использующее гости-
ничные услуги для личных и иных нужд, не свя-
занных с осуществлением предпринимательской 
деятельности». Оценка качества предоставляе-
мых услуг в гостиничной индустрии осуществля-
ется на основе заключаемого договора (кон-
тракта), в связи с чем, права и обязанности сторон 
регламентируются общими нормами ГК РФ. Зако-
нодатель четко определяет, что цена номера вне 
зависимости от каких-либо критериев устанавли-
вается для всех потребителей на одинаковом 
уровне, поскольку первостепенным принципом 
оказания услуг является равноправие и справед-
ливое ценообразование. Исключения существуют 
в отношении отдельных категорий лиц: нередко за 
получением гостиничных услуг обращаются лица 
с ОВЗ, несовершеннолетние и другие группы 
граждан, обладающие определенными льготами и 
преимуществами как потребители.

Кроме того, физические лица, выступая 
субъектами деятельности в сфере гостеприим-
ства, как правило, обладают дополнительным ста-
тусом «туриста», имеют права и несут обязанно-
сти, предусмотренные Федеральным законом «Об 
основах туристской деятельности в Российской 
Федерации», что выступает дополнительной 
гарантией соблюдения прав потребителя в сфере 
гостеприимства. 

Анализ действующих норм российского 
законодательства позволяет к основным правам 
потребителей в гостиничной индустрии отнести 
такие права, как право на просвещение в области 
защиты прав потребителей; право на безопас-
ность; право на информацию; право на надлежа-
щее качество услуг; право на вызов скорой 
помощи; право на пользование медицинской 
аптечкой; право на доставку в номер корреспон-
денции, адресованной потребителю; право на 
побудку к определенному времени, на предостав-
ление кипятка. Среди основных обязанностей 
потребителей гостиничных услуг Правила выде-

ляют обязанность оплатить гостиничные продукты 
и услуги в полном объеме; обязанность соблю-
дать установленный исполнителем порядок про-
живания и правила противопожарной безопасно-
сти; обязанность возместить ущерб в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции в случае утраты или повреждения имущества.

Потребитель несет ответственность и возме-
щает реальный ущерб в случае нарушения обяза-
тельств по договору предоставления гостиничных 
услуг, а также утраты или повреждения по его 
вине имущества гостиницы в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Прави-
лами. Вред, причиненный жизни или здоровью 
потребителя в результате предоставления гости-
ничных услуг, не отвечающих требованиям и (или) 
условиям договора, подлежит возмещению испол-
нителем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Кроме того, статус потребителя гостиничных 
услуг в – иностранного лица или апатрида, помимо 
ГК РФ, Федеральных законов «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федерации», «О 
защите прав потребителей», Правил, может опре-
деляться конституционным и административным 
законодательством. Так, например, порядок осу-
ществления миграционного учета в гостинице 
регулируется Федеральным законом «О миграци-
онном учете иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации». По прибытии 
иностранного гражданина в гостиницу админи-
страция гостиницы обязана в течение одного 
рабочего дня, следующего за днем его прибытия, 
уведомить территориальный орган миграцион-
ного учёта о прибытии иностранца в место пребы-
вания. Если иностранец заселяется в гостиницу в 
нерабочий день, уведомление должно быть 
направлено в течение суток, являющихся рабо-
чим днём и следующих непосредственно за нера-
бочим днем (за несколькими нерабочими днями).

Таким образом, анализ действующего зако-
нодательства Российской Федерации, регламен-
тирующего правовой статус потребителя в гости-
ничной индустрии, свидетельствует о комплекс-
ном характере исследуемого института. Наравне 
с нормами, определяющими общий правовой ста-
тус потребителя в Российской Федерации, в отно-
шении потребителя гостиничных услуг действует 
множество отраслевых правовых норм, регулиру-
ющих совокупность его прав и свобод, основными 
из которых выступают нормы Правил оказания 
гостиничных услуг. Специфика правового статуса 
потребителя гостиничных услуг определяется 
также рядом обстоятельств, в числе которых и 
возраст субъекта, и отношение к гражданству Рос-
сийской Федерации, и цель заключения договора 
на предоставление гостиничных услуг.
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Многообразие действующих правовых норм, 
регламентирующих правовой статус потребителя 
гостиничных услуг, актуализирует необходимость 
их постоянного совершенствования в целях обе-
спечения законных прав и интересов всех участ-
ников рынка гостиничного бизнеса, среди которых 
доминирующая роль принадлежит именно потре-
бителю. Потребитель гостиничных услуг является 
именно тем лицом, ради которого и организуется 
производство услуг, ориентиром для других субъ-
ектов рынка, без его заинтересованности даль-
нейшее процветание и развитие не представля-
ется возможным. Детальная регламентация пра-
вового статуса потребителя, четкий перечень его 
прав и обязанностей, устранение противоречий и 
неточностей в законодательстве, регулирующем 
исследуемый институт, способствуют повышению 
качества оказываемых услуг на рынке, развитию 
добросовестной конкуренции в данной отрасли и 
эффективному осуществлению государственной 
политики в сфере туризма и гостеприимства.  
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Введение. По мнению главы государства, 
Владимира Владимировича Путина, народосбе-
режение, то есть укрепление здоровья людей и 
повышение их благосостояния, является основ-
ным параметром программы развития РФ. Также 
в своем выступлении на конгрессе «Националь-
ное здравоохранение» Президент РФ напомнил о 
начале реализации в 2025 году национальных 
проектов «Продолжительная и активная жизнь» и 
«Новые технологии сбережения здоровья». Было 
отмечено, что положительных результатов в дан-
ном направлении возможно добиться исключи-
тельно на основе развития экономики.

Согласно отчету Счетной палаты РФ, объем 
государственных закупок за 2020 год составил 
около 20 % ВВП, что является весомым показате-
лем. При этом расходы на медицинские изделия 
по сравнению с 2019 годом существенно увеличи-
лись на 32,5 % [1]. Несомненно, это объясняется 
существовавшими на тот момент реалиями в 
условиях пандемии. Однако и в настоящее время 
медицинское оборудование относится к наиболее 
распространенным объектам государственных 
закупок и наряду со строительными работами, 
коммунальными услугами и др. составляет более 
79 % объема государственных закупок по Феде-
ральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф3 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-Ф3) 
[2].

В рамках государственных закупок самая 
крупная часть приходится на поставку товаров 
именно для больниц и поликлиник. Так за 11 меся-
цев 2023 года было закуплено только лекарств на 
279,2 млрд руб. При этом объем закупок медицин-
ских изделий и лекарств растет с каждым годом, 
так в 2023 году количество закупок увеличилось 
на 7 %, сравнивая апрель 2024 года с аналогич-
ным периодом 2023 года, динамика составила 
плюс 75 % [3].

Поставка медицинского оборудования в 
рамках государственных закупок непосредственно 
затрагивает публичные интересы в области 
охраны здоровья. Согласно интегральному рей-
тингу по среднегодовым темпам изменения пока-
зателей доступности и качества оказания меди-
цинской помощи в субъектах РФ в 2012-2017 гг., 
который был составлен по результатам исследо-
вания, осуществленного в рамках Программы 
исследований НИУ ВШЭ в 2019 г., показатели пер-
вого (Чеченская республика) и последнего (Мур-
манская область) мест составили соответственно 
0,64 и 0,33 при максимальном значении рейтинга 
– 1. Следовательно, среднее значение доступно-
сти и качества оказания медицинской помощи в 
РФ составило в процентном соотношении всего 

49 %, при том что в некоторых субъектах в разные 
годы показатель опускался до 24 % (Еврейская 
АО) [4]. 

На низкое качество услуг непосредственно 
влияет отсутствие медицинского оборудования 
или его низкая производительность, а также отсут-
ствие необходимых лекарственных препаратов, 
которые поступают на баланс путем государствен-
ных закупок. Причиной этому являются в том 
числе недобросовестное поведение сторон при 
осуществлении государственных закупок.

Основная часть. Согласно пункту третьему 
статьи 307 ГК РФ [5], а также абзацам третьему и 
четвертому пункта первого Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 
применении судами некоторых положений раз-
дела I части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» [6], добросовестным признается 
поведение субъектов гражданского права, кото-
рые в своих действиях учитывают права и закон-
ные интересы других участников гражданского 
оборота, взаимно оказывая необходимое содей-
ствие в достижении их законных целей, а также 
предоставляя друг другу необходимую информа-
цию.

Бремя добросовестности закреплено в каче-
стве основного начала гражданского законода-
тельства. Являясь стандартом поведения сторон 
и руководящим мерилом, оно защищает добросо-
вестных участников правоотношений от злоупо-
треблений и служит основой для справедливого 
разрешения споров и поддержания баланса инте-
ресов в обществе [7, С. 212].

Недобросовестность, противоположная 
добросовестности, проявляется в поведении или 
бездействии, которое не отвечает описанным 
выше критериям добросовестности [8]. Недобро-
совестное поведение участников характерно для 
сферы государственных закупок, в том числе 
закупок медицинских изделий, причем как со сто-
роны заказчика, так и со стороны поставщика. 
Однако аналогичного гражданскому законода-
тельству закрепления бремя добросовестности в 
закупочной деятельности не получило.

Наиболее частым проявлением недобросо-
вестности со стороны заказчика является необо-
снованное ограничение числа участников проце-
дуры государственных закупок, путем установле-
ния дополнительных избыточных требований к 
объекту закупки. В соответствии с Законом № 
44-Ф3, при проведении закупок заказчики прибе-
гают к конкурентным способам выбора поставщи-
ков. В частности, часть 1 статьи 8 презюмирует, 
что любое заинтересованное лицо имеет право 
претендовать на статус поставщика в рамках дей-
ствующих законов [9, С. 3]. Создавая равные 
условия для каждого из участников указанный 
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механизм исключает безосновательное ограниче-
ние их круга. При закупках, проводящихся в усло-
виях конкурентной борьбы, легче обнаружить луч-
шие предложения от поставщиков товаров, вари-
анты по выполнению работ и оказанию услуг, что 
напрямую влияет на качество медицинской 
помощи [10].

Законом заказчику предоставлена возмож-
ность самостоятельно определять характеристики 
товара при формировании технического задания, 
что сделано в целях обеспечения возможности 
наибольшего удовлетворения потребностей 
заказчика. Статья 33 Закона № 44-Ф3 определяет 
рамки описания объекта закупки, устанавливая 
необходимость указания функциональных, техни-
ческих и качественных характеристик. С их помо-
щью обеспечивается возможность верификации 
товара, работы или услуги требованиям заказ-
чика. Хотя нормами права установлен запрет 
отражения при характеристике медицинского обо-
рудования особых требований, например, товар-
ных знаков, фирменного наименования и прочих 
обозначений, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством

Случаи, когда заказчик отражает в докумен-
тах для аукциона тех. задание, либо описание, 
соответствующее определенному производителю 
объекта закупки, оставляя без внимания особен-
ности его использования, противоречат запросам 
тридцать третьей статьи Закона № 44-Ф3, что в 
свою очередь порождает нарушение. Подобное 
мнение разделяет Верховный Суд РФ в пункте 2 
«Обзора судебной практики применения законо-
дательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» [11]. Включение таких требований создает 
необоснованные препятствия для участников 
закупки, ограничивает их количество и тем самым 
неправомерно ограничивает конкуренцию. Отме-
тим, что нарушением будет являться ограничение 
количества до единственного участника.

На практике поставщики медицинского обо-
рудования часто сталкиваются с установлением 
заказчиком в техническом задании избыточных и 
нерациональных немедицинских требований, 
таких как вес, габариты, одиночный стимул, кото-
рый является проверочным после запуска. Тем 
самым заказчик не только ограничивает конкурен-
цию и устанавливает приоритет единственно воз-
можного поставщика, но и порой приводит к ухуд-
шению производительности оборудования, что 
ведет к нерациональному расходованию бюджет-
ных средств.

Под характеристики технического задания 
должно подпадать не меньше двух моделей от 
двух разных производителей. Так в Решении 

УФАС по Республике Татарстан по делу № 
016/06/33-1379/2024 от 07 октября 2024 г., ука-
зано: «исполнением требований статьи 33 Закона 
о контрактной системе должно являться наличие 
на рынке как минимум двух производителей, товар 
которых соответствует всем требованиям, обозна-
ченным в извещении» [12]. Заявитель указал о 
избыточности следующих требований: вес и габа-
риты товара, количество секций и шарниры дер-
жателя прибора, наличие энциклопедии и др., 
которым соответствует только единственный 
поставщик. А также указал на установление пара-
метров, которым не соответствует ни одно зареги-
стрированное в России медицинское изделие 
(регулировка времени терапии). Комиссией было 
установлено, что из совокупности установленных 
технических характеристик закупаемой рентге-
новской системы, требованиям соответствовал 
товар единственного производителя. В связи с 
чем Комиссия УФАС пришла к выводу, что в рас-
сматриваемом случае заказчик ограничил доступ 
для участия в конкуренции, лицам желающим 
поставить товар иного производителя, что явля-
ется нарушением требований Закона № 44-Ф3.

В одном из писем Федеральной антимоно-
польной службы России от 14.04.2015 № 
АК/18070/15 отмечается, что чрезмерная детали-
зация аукционной документации, ограничиваю-
щая круг участников до единственного подходя-
щего производителя без должных оснований, не 
способствует экономии бюджетных средств [13]. В 
свою очередь, соблюдение заказчиками запрета 
на ограничение конкуренции в рамках закупок, 
наоборот, влечет увеличение количества участни-
ков, соответственно и количества ценовых пред-
ложений, что и приводит к рациональному исполь-
зованию бюджетных средств и их экономии.

Однако в некоторых случаях контрольные 
органы встают на позицию заказчика и признают 
установленные им требования, которые расцени-
ваются потенциальным поставщиком как излиш-
няя детализация, обоснованными. Так в Решении 
УФАС  по делу № 071/06/106-119/2024 от 20 фев-
раля 2024 г. Комиссия изучила доводы заявителя, 
согласно которым заказчиком устанавливались 
избыточные требования, которые не оказывают 
влияние на проведение соответствующих меди-
цинских манипуляций и не являются клинически 
значимыми: длина кабеля индуктора, мобиль-
ность прибора и др. [14].  Члены Комиссии УФАС 
признали данные требования существенными и 
обоснованными, поскольку данные требования 
свидетельствуют о реальной необходимости в 
приобретении товаров, обладающих спорными 
характеристиками. Так как данные немедицин-
ские характеристики продиктованы потребностью 
медицинского учреждения в перемещении при-
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бора по территории больницы, между палатами 
или непосредственно между койками пациентов, с 
учетом стесненных условий.  

Также Комиссия обратила внимание, что 
само по себе наличие требований, которые не 
являются обязательными и не предусмотрены 
каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, отно-
сить к ограничению конкуренции не следует, при 
этом «описание объекта закупки должно носить 
объективный характер, то есть быть продиктовано 
истинными (а не мнимыми) потребностями заказ-
чика». 

Верховный Суд РФ в своем Определении от 
12.02.2024 г. по делу № 310-ЭC23-30282 согла-
сился с нижестоящими судами в том, что Заказчик 
вправе устанавливать в извещении о проведении 
закупки по 44-Ф3 требования о совместимости 
поставляемого медицинского оборудования обо-
рудованию, эксплуатируемому заказчиком, в 
целях обеспечения взаимодействия между ними 
[15]. Суд признал, что требование обусловлено, 
во-первых, необходимостью обеспечения прин-
ципа результативности при организации государ-
ственных закупок, а во-вторых, объективной необ-
ходимостью поставки таких товаров, которые 
можно использовать в актуальных условиях тех-
нической оснащенности заказчика, иначе поставка 
несоответствующего объекта закупки будет неце-
лесообразна. В связи с чем, такие действия заказ-
чика не могут рассматриваться как ограничение 
количества потенциальных участников закупки.

Установление избыточных требований к 
объектам закупки, которые, не влияют на повыше-
ние качества медицинского оборудования, не 
являются клинически значимыми, не оказывают 
влияние на проведение соответствующих меди-
цинских манипуляций, ведет к ограничению конку-
ренции. В свою очередь отсутствие конкуренции 
влечет нарушение прав добросовестных постав-
щиков, а также приводит к существенному увели-
чению цены контракта. Так при проведении элек-
тронного аукциона № 0311300098124000489, при 
котором заказчиком являлось государственное 
автономное учреждение здравоохранения «Город-
ская клиническая больница № 7 имени М.Н. Сады-
кова» г. Казани, начальная цена контракта соста-
вила 18 130 000,00 рублей. Однако ввиду усмотре-
ния потенциальным поставщиком избыточных 
характеристик, содержащихся в техническом 
задании, им дважды была подана жалоба, кото-
рая Комиссией УФАС дважды была признана обо-
снованной. Решением по делу № 016/06/42-
1453/2024 от 24 октября 2024 г. была установлена 
обязанность устранения нарушения положений 
Закона № 44-Ф3 [16]. Однако данное требование 
было исполнено только после подачи третьей 

жалобы. Соответственно появилась возможность 
у большего количества поставщиков поучаство-
вать в аукционе. В результате чего контракт был 
заключен с заявителем жалобы, оборудование, 
которого соответствовало исправленным требо-
ваниям технического задания, и итоговая цена 
которого составила 8 609 350,00 рублей, что 
составило экономию бюджетных средств в 10 млн 
рублей.

Следует отметить, что помимо защиты 
публичных интересов в области охраны здоровья, 
поставка медицинского оборудования с более 
лучшими характеристиками непосредственно 
влияет на права граждан и пациентов на получе-
ние более современной и продвинутой медицин-
ской помощи [17, С. 108]. В рассматриваемой 
выше ситуации пострадавшими являются именно 
граждане – пациенты клинической больницы № 7, 
которая своими действиями затягивала поставку 
необходимого оборудования. В результате чего 
пациентам не была оказана соответствующая 
медицинская помощь.

В настоящее время ни Законом № 44-Ф3, ни 
Правилами использования каталога, ни иными 
нормативными правовыми актами не регламенти-
рованы объем и содержание обоснования допол-
нительных свойств объектов закупки, которые не 
предусмотрены в позиции каталога товаров, работ 
и услуг. Отсутствие указаний на эти характери-
стики вызывает противоречия на практике, ведет к 
нарушению прав добросовестных поставщиков, 
нерациональному расходованию бюджетных 
средств, нарушению прав граждан и пациентов на 
получение более современной и продвинутой 
медицинской помощи. В связи с чем предлагается 
установить запрет на применение к медицинскому 
оборудованию дополнительных требований, кото-
рые не носят технического и определяющего 
характера при выборе поставщика и соответ-
ственно никак не влияют на оказание медицин-
ской помощи.

В рамках государственных закупок недобро-
совестное поведение встречается и на стороне 
поставщика. Наиболее часто это проявляется в 
предоставлении поставщиками недостоверных 
сведений в заявке, что ведет к затягиванию работы 
комиссии, а соответственно и всего процесса 
поставки оборудования, чем нарушаются права 
не только добросовестных заказчиков, но и непо-
средственных потребителей – пациентов. Из ч. 3 
ст. 38 Закона № 323-ФЗ, следует, что использова-
ние медицинского изделия допускается исключи-
тельно в соответствии с положениями эксплуата-
ционной документации [18]. В свою очередь, в 
эксплуатационной документации медицинского 
изделия в обязательном порядке отражаются его 
характеристики. 
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Информация, размещенная на сайте 
Росздравнадзора, в том числе руководство по экс-
плуатации, инструкция по использованию меди-
цинского изделия, является актуальной и обла-
дает юридической силой. Решение Новосибир-
ского УФАС России от седьмого июня 2023 года 
[15] не единственный наглядный пример практи-
ческого отображения подобного подхода.

Подобное вынуждает Заказчика строго сле-
довать сведениям, зафиксированным и в Реестре 
мед. оборудования, и в Регистрационном досье, а 
также соблюдать инструкции по использованию 
медицинских изделий, использование которых 
допускается строго в соответствии с эксплуатаци-
онной документацией.

Однако меры ответственности за предостав-
ление недостоверных сведений о предлагаемой 
ими продукции отсутствуют, чем и пользуются 
поставщики. Из Решения Ленинградского УФАС 
России по делу № 047/06/49-2369/2024 20 августа 
2024 г. следует, что заявитель (потенциальный 
поставщик) в жалобе утверждает о ненадлежа-
щем отклонении заявки по п. 8 ч. 12 ст. 48 Закона 
№ 44-Ф3 и указывает на полное соответствие 
предложенного к поставке товара характеристики 
описания объекта закупки, ссылаясь в качестве 
доказательства на информационное письмо про-
изводителя [20]. Комиссия УФАС руководствуясь 
реестром медицинских изделий, проверила харак-
теристики медицинского изделия и пришла к 
выводу, что заявитель указал характеристики, 
которые не подтверждаются инструкцией на это 
медицинское изделие. Соответственно действия 
заказчика по отклонению заявки расцениваются 
как правомерные. Доводы о том, что производи-
тель письмом подтвердил характеристики обору-
дования не могут быть приняты во внимание.

Таким образом, любой поставщик может 
действовать недобросовестно при включении 
характеристик о предлагаемом к поставке обору-
довании в заявку. Что ведет к затягиванию про-
цесса закупки и поставки медицинского оборудо-
вания. Также если недостоверные характеристики 
не будут выявлены комиссией, в качестве победи-
теля может быть выбран товар с худшими харак-
теристиками, что отрицательно скажется на каче-
стве оказания медицинской помощи. В связи с 
чем предлагается установить административную 
ответственность за указание недостоверной 
информации в заявке, то есть противоречащей 
реестру медицинских изделий, регистрационному 
досье и инструкциям по использованию медицин-
ского оборудования.

Проблема недобросовестного поведения со 
стороны заказчиков и поставщиков в рамках госу-
дарственных закупок при поставке медицинского 

оборудования стоит уже не первый год. Характер-
ными проявлениями недобросовестных действий 
со стороны заказчика является ограничение числа 
участников процедуры государственных закупок, 
путем установления дополнительных избыточных 
требований к объекту закупки, а со стороны 
поставщика – предоставлении поставщиками 
недостоверных сведений в заявке о предлагае-
мом к поставке оборудовании. Данное поведение 
влечет нарушение прав добросовестных заказчи-
ков и поставщиков, а также непосредственно 
затрагивает права граждан и пациентов на оказа-
ние медицинской помощи. Решение проблемы 
видится во включении бремени добросовестно-
сти, закрепленного в качестве основного начала 
гражданского законодательства, в Закон № 44-Ф3 
в качестве руководящего мерила, «пронизываю-
щего красной нитью» всю сферу закупочной дея-
тельности. Предполагается включение дополни-
тельной статьи посвященной бремени добросо-
вестности наравне с другими статьями, посвящен-
ными принципам контрактной системы, а также 
включение данного термина в статью 6, посвя-
щенную общим принципам контрактной системы в 
сфере закупки.

Заключение. Государственные закупки 
медицинского оборудования и лекарственных 
препаратов играют ключевую роль в обеспечении 
системы здравоохранения необходимыми ресур-
сами. Однако недобросовестное поведение участ-
ников государственных закупок в сфере поставки 
медицинского оборудования оказывает негатив-
ное влияние как на эффективность расходования 
бюджетных средств, так и на качество оказывае-
мых медицинских услуг. Анализ судебной прак-
тики и позиций контрольных органов под-
тверждает, что основные проблемы связаны с 
искусственным ограничением конкуренции со сто-
роны заказчиков и предоставлением недостовер-
ных сведений со стороны поставщиков.

В целях повышения прозрачности и эффек-
тивности системы государственных закупок в 
сфере медицины необходимо:

1. Установить четкие критерии обоснования 
дополнительных характеристик закупаемого 
медицинского оборудования, исключив тре-
бования, не влияющие на качество оказания 
медицинской помощи.

2. Закрепить запрет на установление избыточ-
ных технических характеристик, соответ-
ствующих только одному производителю.

3. Ввести административную ответственность 
за указание в заявках недостоверной инфор-
мации, противоречащей реестру меди- 
цинских изделий и эксплуатационной доку-
ментации.
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4. Внедрить институт бремени добросовестно-
сти в контрактную систему на законодатель-
ном уровне. 
Реализация данных мер позволит: исклю-

чить установление избыточных требований к объ-
екту закупки, не влияющих на его функциональ-
ность, усилить ответственность поставщиков за 
указание недостоверной информации, повысить 
конкуренцию и, как следствие, способствовать 
экономии бюджетных средств, что позитивно ска-
жется на реализации национальных программ в 
сфере здравоохранения, а также обеспечит граж-
данам доступ к качественным медицинским изде-
лиям и оборудованию.
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ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ: ОСОБЕННОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОМ ДОГОВОРНОМ ПРАВЕ

Аннотация. С момента имплементации в российскую правовую систему заверения об 
обстоятельствах прошло почти десять лет. Данный институт получил свое широкое 
распространение в правоприменительной практике и продолжает активно использовать-
ся субъектами гражданского права. Автором анализируется правовая природа заверений 
об обстоятельствах в российском праве, особенности применения данного института в 
договорной работе, а также зарубежный опыт регулирования заверений об обстоятель-
ствах. В результате исследования автор приходит к выводу о смешанной правовой приро-
де института заверения об обстоятельствах, а также о смешанной договорно-деликтной 
ответственности за нарушение заверений об обстоятельствах контрагентом.

Ключевые слова: заверения об обстоятельствах, правовая природа, гарантии, дого-
ворная ответственность, деликтная ответственность, добросовестность контраген-
та.
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REPRESENTATIONS OF CIRCUMSTANCES:  
FEATURES OF USE IN RUSSIAN CONTRACT LAW

Annotation. Almost ten years have passed since the institution of assurance of circumstances 
was introduced into the Russian legal system. This institution has become widespread in law en-
forcement practice and continues to be actively used by subjects of civil law. The author analyzes the 
legal nature of assurances about circumstances in Russian law, the specifics of the application of this 
institution in contractual work, as well as foreign experience in regulating assurances about circum-
stances. As a result of the research, the author comes to the conclusion about the mixed legal nature 
of the institution of assurances about circumstances, as well as about mixed contractual and tort lia-
bility for violation of assurances about circumstances by the counterparty.

Key words: assurances about circumstances, legal nature, guarantees, contractual liability, 
tort liability, and the counterparty’s good faith.

Вступая в правоотношения, участники 
коммерческого оборота несут различ-
ные риски, связанные как с действи-

ями контрагентов, так и с объективными обстоя-
тельствами. У сторон договора возникает потреб-
ность в перераспределении данных рисков с 
одной стороны на другую, например, обладающую 
большим объемом информации или имеющую 
лучшие, по сравнению с контрагентом, финансо-
вые возможности для покрытия возможных убыт-
ков [17, c. 290]. Указанной цели в полной мере 
служат гарантийные обязательства и всевозмож-
ные их проявления, имеющиеся в отечественном 
и зарубежных правопорядках, в частности, инсти-
тут заверения об обстоятельствах. Стороны не 
всегда имеют полный доступ к информации о 
контрагенте, предмете договора, обстоятельствах 

совершения сделке, следовательно, не всегда 
могут с полной достоверностью предсказать ее 
исполнимость. Для распределения рисков между 
сторонами, а также для повышения степени 
исполнимости договора, стороны нередко исполь-
зуют институт заверения об обстоятельствах.

В России заверения об обстоятельствах уже 
получили распространение в деловой практике, 
особенно в договорах купли-продажи и подряда. 
Однако наибольший интерес исследуемая тема 
стала представлять после реформы обязатель-
ственного права 2015 года, в результате которой в 
ГК РФ появилась статья 431.2 «Заверения об 
обстоятельствах» [1].  До указанной реформы 
участники оборота были вынуждены находить 
различные пути, чтобы включить в договор гаран-
тийные механизмы, аналогичные заверениям об 
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обстоятельствах или возмещению убытков. В 
договорах встречались ссылки на применение 
английского права, в котором такие институты 
существовали.

В настоящее время гражданское законода-
тельство предусматривает последствия для сто-
роны договора, которая при его заключении, до 
или после его заключения, дала другой стороне 
недостоверные заверения об обстоятельствах, 
имеющих значение для заключения договора, его 
исполнения или прекращения [1]. В качестве 
последствий нарушения заверения об обстоя-
тельствах закон обязывает возместить иной сто-
роне по ее требованию убытки, которые были 
причинены некорректностью данных заверений, 
или осуществить уплату неустойки, которая пред-
усмотрена договором. 

По мнению В.А. Хохлова, правовая природа 
заверений об обстоятельствах сводится к дого-
ворным обязательствам. Такой вывод ученый 
делает на основании того, что в случае недосто-
верности обязательств применяются нормы ГК 
РФ об обязательствах (как общие, так и регулиру-
ющие вопросы ответственности за нарушение 
обязательств) [19, c. 65]. С данной точкой зрения 
трудно согласиться, поскольку выявление недо-
стоверного заверения об обстоятельствах порож-
дает обязательство о возмещении убытков, но 
само заверение не является обязательством по 
смыслу ст. 309 ГК РФ. Фактически, заверение об 
обстоятельствах порождает собой охранительное 
обязательство как потенциальную возможность 
применения гражданско-правовых санкций за его 
нарушение. А.В. Томсинов также не соглашается с 
обязательственной природой заверения об обсто-
ятельствах, указывая, что заверения могут 
даваться в том числе и на преддоговорном этапе, 
то есть до возникновения основного обязатель-
ства [18, с. 13]. С.Л. Будылин считает, что завере-
ния об обстоятельствах обладают некоторыми 
элементами юридических поступков, поскольку 
порождают юридические последствия не в силу 
выражения на это воли субъектов правоотноше-
ний, а в силу законодательных положений [10, 
c.43] Следует согласиться с тем, что заверения 
имеют смешанную правовую природу, включаю-
щую себя элементы сделок, обязательств, а также 
юридических поступков.

В российском договорном праве можно 
выделить следующие особенности института 
заверения об обстоятельствах:

– форма выражения заверения об обстоя-
тельствах не определена в российском зако-
нодательстве;

– измененная модель заверений в российском 
праве, которая обладает чертами, прису-

щими гарантиям по сравнению с аналогич-
ными зарубежными институтами;

– возможность давать заверения на будущее.
Рассмотрим подробнее приведенные осо-

бенности института заверения об обстоятель-
ствах в российском праве. Формы закрепления 
заверений об обстоятельствах в договоре могут 
быть различными – ст. 431.2 ГК РФ не предъяв-
ляет требований к внешнему выражению воле-
изъявления сторон по данному вопросу. Однако 
заверения об обстоятельствах должны быть 
зафиксированы письменно, поскольку ссылаться 
на свидетельские показания при доказывании 
факта предоставления заверений и их содержа-
ния недопустимо. Поскольку п. 34 Постановления 
Пленума ВС РФ № 49 запрещает доказывать факт 
предоставления заверений свидетельскими пока-
заниями, из чего можно сделать вывод, что они не 
могут быть предоставлены в устной форме [3]. 

В юридической доктрине высказывается 
мнение, что Пленум Верховного Суда РФ запре-
тил подтверждать факт выдачи заверений свиде-
тельскими показаниями в том числе по той при-
чине, что предоставление заверений является 
сделкой [14, c.181], и в данном случае действует 
аналогия закона – факт заключения многих сде-
лок, для которых по закону необходимо соблюде-
ние письменной формы, также не может подтвер-
ждаться свидетельскими показаниями (например, 
договор займа – п. 2 ст. 812 ГК РФ). Однако, вряд 
ли можно говорить о том, что Пленум ВС РФ при-
знал исключительно обязательственную природу 
за институтом заверения об обстоятельствах.

Как правило, в коммерческой практике заве-
рения включаются непосредственно в текст дого-
вора в виде отдельного раздела, и такой способ 
следует признать наиболее надежным в случае 
споров. Однако сторонам рекомендуется не под-
ходить к структурированию данного раздела фор-
мально и использовать не стандартные, а макси-
мально детализированные формулировки, отра-
жающие особенности конкретных правоотноше-
ний и характеристики конкретного передаваемого 
по договору имущества. Особое внимание сле-
дует уделять положениям об обязательствах 
каждой из сторон в рамках заверений, в частно-
сти, необходимо прямо указывать, что заверяе-
мая сторона безоговорочно полагается на предо-
ставленную ей информацию и освобождается от 
обязанности самостоятельно проверять ее, и 
положениям об ответственности. Несмотря на то, 
что ст. 431.2 ГК РФ достаточно детально регули-
рует вопросы ответственности, целесообразно 
продублировать их в договоре и при необходимо-
сти расширить для устранения дальнейших спо-
ров при толковании договора. 
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Кроме того, особенностью заверений об 
обстоятельствах является отсутствие разграниче-
ний между заверениями и гарантиями, используе-
мыми в качестве равнозначных понятий в судеб-
ной практике [6, 8]. Поэтому в российском праве 
сложилась модифицированная модель заверений 
с некоторыми присущими гарантии чертами. 
Однако следует отметить, что, несмотря на общее 
название «заверения», эта конструкция в россий-
ском праве имеет многие черты, присущие гаран-
тии (warranty), конструкция которой взята из зару-
бежного права. 

Предоставление недостоверных заверений 
по ГК РФ влечет договорную ответственность. 
Отметим, что включение в текст договора завере-
ний об обстоятельствах не освобождает контра-
гента от необходимости проверять информацию о 
совершаемой сделке и его контрагенте самостоя-
тельно в силу действия принципа должной осмо-
трительности.  Стороны должны проверять 
информацию, полученную от контрагента хотя бы 
по общедоступным источникам – данным ЕГРЮЛ, 
ЕФРСБ, предоставленным документам, базе 
судебных решений.

Например, в США позиции судов по данному 
вопросу различаются: в некоторых штатах призна-
ется, что заверяемый не обязан доказывать, что 
он полагался на заверения [20, c.698]. Суды дру-
гих штатов, напротив, считают, что заверяемый 
должен доказать, что он полагался на информа-
цию из заверения [21, c.1092].  В английском 
праве, если заверяемый в момент предоставле-
ния заверения уже знал о его недостоверности, он 
лишается возможности требовать взыскания на 
этом основании. 

В российской цивилистической доктрине 
высказывается точка зрения, что возлагать на сто-
рону обязанность по доказыванию того факта, что 
она в действительности полагалась на заверения, 
несправедливо. Заверения являются таким же 
договорным обязательством, как любое другое 
условие договора, соответственно, для наступле-
ния ответственности достаточно доказать сам 
факт нарушения, а усилия, приложенные им для 
проверки обстоятельств, не имеют значения [13, 
c.160].

Исходя из вышеизложенного, отметим, что 
заверения не всегда могут защитить хозяйствую-
щего субъекта от недобросовестного контрагента. 
Например, если контрагентом, предоставившим 
заверения, является компания в предбанкротном 
состоянии, даже в том случае, если пострадав-
шая сторона договора докажет свою правоту в 
судебном порядке, исполнить решение суда будет 
проблематично ввиду отсутствия у контрагента 
имущества, на которое можно обратить взыска-
ние.

В юридической доктрине существует мнение 
о том, что предоставление заверений, не соответ-
ствующих действительности, признается делик-
том, возмещение присуждается пострадавшей 
стороне по модели негативного интереса, при-
званной восстановить преддоговорное положение 
сторон, как будто договор между ними никогда не 
существовал. [10, с. 45]. Однако, все же стоит 
отметить смешанную договорно-деликтную ответ-
ственность за нарушение заверений об обстоя-
тельствах.

Следующей особенностью института заве-
рений об обстоятельствах является возможность 
сторон давать заверения на будущее в опреде-
ленных случаях.  По мнению ученых, недопустимо 
давать заверения на будущее – о том, что какой-то 
факт не произойдет или обязанное лицо что-либо 
не сделает [11, c.95; 12, c.45; 15, c.58]. Судебная 
практика, напротив, такие заверения позволяет 
давать в определенных случаях [5; 6]. Например, 
существует позиция ВС РФ, согласно которой 
можно давать заверения в отношении обстоя-
тельств, которые могут возникнуть в будущем и 
повлечь имущественные потери для контрагента 
[4]. Но даже в этом случае заверения должны пре-
имущественно касаться уже произошедших собы-
тий и уже состоявшихся фактов. Для заверений 
относительно будущего сторона может принять на 
себя новое обязательство или воспользоваться 
конструкцией возмещения потерь (ст. 406.1 ГК 
РФ).

Нижестоящие суды в некоторых случаях 
допускали заверения на будущее и ранее. Суды 
делали такой вывод на основе анализа положе-
ний Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах при-
менения общих положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об обязательствах и их 
исполнении» [2], согласно которым на сторону 
может быть возложена обязанность отвечать за 
наступление или не наступление определенных 
обстоятельств, в том числе не зависящих от ее 
поведения [7; 9].

Стоит отметить, что, например, в Англии, 
заверения могут даваться (и чаще всего даются) в 
отношении обстоятельств, которые только должны 
наступить в будущем [16, c.127].

Таким образом, заверения об обстоятель-
ствах имеют смешанную правовую природу, вклю-
чающую себя элементы сделок, обязательств, а 
также юридических поступков. Ответственность 
за предоставление недостоверных заверений в 
России имеет смешанную правовую природу в 
зависимости от вида заверений, их существенно-
сти, стадии, на которой они предоставлены. Такая 
ответственность является виновной и применя-
ется в соответствии с общими правилами привле-
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чения к гражданско-правовой ответственности, а 
обязательным ее условием является наличие 
состава правонарушения. Гражданское законода-
тельство оставляет на усмотрение участников 
форму предоставления заверений об обстоятель-
ствах, однако из анализа сложившейся судебной 
практики можно сделать вывод, что заверения 
должны предоставляться в письменном виде и 
выражать волеизъявление обеих сторон, т.е. быть 
оформленными в виде соответствующего раздела 
в договоре или отдельного соглашения, заверен-
ного подписями всех контрагентов.
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые вопросы, связанные с правами и 
обязанностями супругов должника с учетом изменений, введенных в Федеральным законом 
от 29 мая 2024 года N 107-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и статью 223 Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации», регулирующих порядок извещения, а также последствия ненадлежащего 
уведомления для всех участников процесса.

Особое внимание уделяется правовым механизмам защиты интересов супругов. Ав-
тор анализирует действующее законодательство в части вопроса о необходимости изве-
щения супруга (бывшего супруга) должника, судебную практику и предлагает рекомендации 
по улучшению правового регулирования в данной области. 
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OF THE DEBTOR WITHIN THE FRAMEWORK OF INSOLVENCY 

(BANKRUPTCY) PROCEEDINGS

Annotation. The article examines key issues related to the rights and obligations of the debt-
or’s spouses, taking into account the amendments introduced by Federal Law No. 107-FZ of May 29, 
2024 “On Amendments to the Federal Law “On Insolvency (Bankruptcy)” and Article 223 of the Arbi-
tration Procedure Code of the Russian Federation”, regulating the notification procedure, as well as 
the consequences of improper notification for all participants in the process.

Particular attention is paid to legal mechanisms for protecting the interests of spouses. The 
author analyzes the current legislation regarding the need to notify the spouse (former spouse) of the 
debtor, judicial practice and offers recommendations for improving legal regulation in this area.

Key words: debtor, spouse, former spouse of the debtor, judicial practice, insolvency, bank-
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В соответствии с положениями Феде-
рального закона от 26 октября 2002 
года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве)1 в 
редакции, действовавшей до внесения изменений 
29 мая 2024 года, а также с учетом разъяснений, 
изложенных в пунктах 6 и 7 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 
25.12.2018 N 48 «О некоторых вопросах, связан-

1  Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ 
(ред. от 25.12.2023, с изм. от 19.03.2024) "О несостоя-
тельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
05.01.2024).

ных с особенностями формирования и распреде-
ления конкурсной массы в делах о банкротстве 
граждан»2, супруг должника привлекался к уча-
стию в обособленных спорах, которые были свя-
заны с реализацией общего имущества супругов и 
признанием обязательств общим долгом супру-
гов.

Теперь же, с принятием Федерального 
закона от 29 мая 2024 года N 107-ФЗ «О внесении 

2  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 25.12.2018 N 48 "О некоторых вопросах, связанных с 
особенностями формирования и распределения кон-
курсной массы в делах о банкротстве граждан"
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изменений в Федеральный закон «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и статью 223 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Феде-
рации»1, правовой статус супруга и бывшего 
супруга должника в рамках дела о несостоятель-
ности (банкротстве) был изменен. Так, супруг 
(бывший супруг) гражданина, в отношении кото-
рого возбуждено дело о банкротстве, наделяется 
статусом лица, участвующего в деле о банкрот-
стве. 

Важно отметить, что статус лица, участвую-
щего в деле о банкротстве, предоставляет супругу 
(бывшему супругу) должника возможность поль-
зования соответствующей совокупностью процес-
суальных прав, в том числе правом на участие в 
судебных заседаниях судов всех инстанции, а 
также обжалование судебных актов в рамках 
основного дела о несостоятельности (банкрот-
стве) и в рамках любого обособленного спора.

Внесение указанных изменений породило 
ряд вопросов, связанных с извещением супруга 
(бывшего супруга) должника в рамках дела о бан-
кротстве.

Как отмечает М.К. Треушников «извещение - 
это необходимое условие судебного заседания»2. 
Отсутствие в материалах дела доказательств 
надлежащего извещения и рассмотрение дела в 
отсутствие кого-либо из участников спора явля-
ется безусловным основанием для отмены судеб-
ного акта ввиду нарушения норм процессуального 
права.

И, зачастую, именно со ссылкой на отсут-
ствие извещения, участники процесса обраща-
ются в суды вышестоящих инстанции с требова-
нием об отмене судебного акта, полагая, что к 
заявлению должника о признании его несостоя-
тельным (банкротом) должны быть приложены 
документы, подтверждающие направление 
супругу (бывшему супругу) копии заявления и при-
ложенных к нему документов, к заявлению креди-
тора или уполномоченного органа - отзыв и сведе-
ния об извещении супруга (бывшего супруга) о 
наличии дела о банкротстве, а суд, в свою оче-
редь, обязан дополнительно известить супруга 
(бывшего супруга) должника в соответствии с тре-
бованиями, установленными положениями главы 
12 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации.3

1  Федеральный закон от 29.05.2024 N 107-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О несосто-
ятельности (банкротстве)" и статью 223 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации".

2  Гражданский процесс: Учеб. / Под ред. М.К. 
Треушникова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ОАО "Изда-
тельский дом "Городец", 2007. С. 189.

3  "Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 
28.12.2024).

Неясность в вопросе о необходимости изве-
щения супруга была устранена с вынесением 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
17.12.2024 N 40 «О некоторых вопросах, связан-
ных с введением в действие Федерального закона 
от 29 мая 2024 года N 107-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» и статью 223 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации» 
(далее - Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 17.12.2024 N 40), согласно положе-
ниям которого супруг (бывший супруг) должника 
извещается о наличии дела о банкротстве долж-
ника посредством опубликования в Едином феде-
ральном реестре сведений о банкротстве сообще-
ния о введении первой процедуры банкротства 
(абзацы второй и третий пункта 2 статьи 213.7 
Закона о банкротстве). Положения главы 12 Арби-
тражного процессуального кодекса Российской 
Федерации в таком случае не применяются.4

Безусловно, указанные разъяснения способ-
ствовали формированию единой судебной прак-
тики при рассмотрения вопроса о ненадлежащем 
извещении супруга (бывшего супруга) должника, 
предотвратив, тем самым, в некоторых случаях, 
злоупотребление правом со стороны участников 
процесса.

В настоящий момент суды активно приме-
няют указанные разъяснения при вынесении 
судебных актов в опровержение доводов сторон 
об их ненадлежащем извещении.

Так, в рамках дела №А65-894/2021 Арби-
тражный суд Поволжского округа рассмотрел кас-
сационную жалобу бывшей супруги должника на 
определение Одиннадцатого арбитражного апел-
ляционного суда, которым была возвращена апел-
ляционная жалоба ввиду пропуска процессуаль-
ного срока на ее подачу.

В суде кассационной инстанции кассатор 
мотивировала пропуск срока тем, что является 
бывшей супругой должника, при этом она не была 
привлечена к участию в деле и извещена судом 
первой инстанции о рассматриваемом деле.

Однако суд кассационной инстанции, 
сославшись на разъяснения, данные в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 
17.12.2024 N 40 и на представленные в матери-
алы дела сведения, размещенные в открытом 
доступе в Едином Федеральном реестре сведе-
ний о банкротстве, определение апелляционного 

4  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 17.12.2024 N 40 "О некоторых вопросах, связанных с 
введением в действие Федерального закона от 29 мая 
2024 года N 107-ФЗ "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и 
статью 223 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации".
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суда оставил без изменения, кассационную 
жалобу - без удовлетворения.1

В то же время, стоит обратить внимание на 
то, что, Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 17.12.2024 N 40 дает пояснения относи-
тельно того, что в случае, если супруг является 
ответчиком по обособленному спору, а у суда 
отсутствует информация об осведомленности 
супруга о деле о банкротстве должника, суд обя-
зан известить такого супруга о рассмотрении обо-
собленного спора с соблюдением правил статей 
121 и 123 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации.

В рамках дела N А12-10351/2023 должник, 
обращаясь в Арбитражный суд Поволжского 
округа, сослался на то, что судами к участию в 
деле не привлечена супруга должника при разре-
шении вопроса об отказе в утверждении плана 
реструктуризации долгов и введении процедуры 
реализации имущества должника.

Суд кассационной инстанции, отклоняя ука-
занный довод, пришел к выводу, что в настоящем 
случае не был рассмотрен обособленный спор в 
рамках дела о банкротстве, в связи с чем у судов 
не возникло обязанности по отдельному извеще-
нию супруги должника по правилам статей 121 и 
123 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации2.

В действительности, полагаем, что постоян-
ное извещение нового лица, участвующего в деле 
о банкротстве – супруга (бывшего супруга), по 

1  Постановление Арбитражного суда Поволж-
ского округа от 26.12.2024 N Ф06-10368/2024 по делу N 
А65-894/2021// СПС "КонсультантПлюс". URL: http://
www.consultant.ru (дата обращения: 20.01.2025).

2  Постановление Арбитражного суда Поволж-
ского округа от 23.12.2024 N Ф06-9922/2024 по делу N 
А12-10351/2023// СПС "КонсультантПлюс". URL: http://
www.consultant.ru (дата обращения: 20.01.2025).

всем обособленным спорам, путем направления 
корреспонденции (на бумажном или электронном 
носителе) влияет как на нагрузку аппарата суда, 
так и на финансовую нагрузку бюджетной системы.

Конечно, правильное и своевременное уве-
домление является неотъемлемой частью обе-
спечения прав и законных интересов всех участ-
ников процесса, в особенности – супруга (быв-
шего супруга) должника, поскольку введение про-
цедуры несостоятельности (банкротства) одного 
из супругов может существенно повлиять на иму-
щественные права другого, что подчеркивает важ-
ность четкого соблюдения процедуры извещения.

Введение изменений и дача разъяснений по 
вопросу, касающемуся правового статуса супру-
гов (бывших супругов) должника, в частности, спо-
собствовало реализации государственной про-
граммы «Информационное общество», что также 
повышает эффективность судебных разбира-
тельств и снижает затраты на доставку юридиче-
ски значимых документов.
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Аннотация. В статье анализируются место института представителя владельцев 
облигаций (трасти) в системе правоотношений сторон облигационного займа, теорети-
ческие основы трасти, действующего в интересах владельцев облигаций на международ-
ных рынках капитала, соотношение данного института с институтом траста в контек-
сте доверительного управления имуществом и институтом агентирования (представи-
тельства), а также подходы к определению правового положения представителя владель-
цев облигаций (трасти) в зарубежных и российском правопорядках. По итогам проведенно-
го анализа автор приходит к выводу о комплексности теоретических основ института 
трасти, уходящих корнями в римское право, и о его адаптации в российском правовом поле 
с опорой на российские теоретические разработки, что привело к формированию в россий-
ском правопорядке достаточно эффективного регулирования института представителя 
владельцев облигаций, не лишенного в то же время внутренних противоречий, вызванных, 
в первую очередь, неопределенностью его правового статуса и конфликта интересов 
между сторонами облигационного займа. 
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Annotation. The article analyzes the place of the institute of the bondholders’ representative 
(trustee) in the system of legal relations of the parties to a bond issue, the theoretical basis of the 
trustee acting in the interests of bondholders in international capital markets, the correlation of this 
institute with the institute of trust in the context of trust property management and the institute of 
agency (representation), as well as approaches to the legal regulation of the bondholders’ represent-
ative (trustee) in foreign and Russian legal systems. Based on the results of the analysis, the author 
comes to the conclusion that the theoretical foundations of the trustee institute, which have their 
roots in Roman law, are complex and that it has been adapted in the Russian legal system with reli-
ance on Russian theoretical developments, which led to the formation in the Russian legal order of 
a sufficiently effective regulation of the institute of the bondholders’ representative, not without inter-
nal contradictions, caused, first of all, by the uncertainty of its legal status and the conflict of interests 
between the parties to the bond issue.

Key words: Securities, bonds, trustee, fiducia, mediation, representation, agency, plurality of 
persons.

Введение
По состоянию на конец 2024 года совокуп-

ный объем российского рынка облигаций в номи-
нальном выражении составил около 55 трлн 
рублей, основным драйвером роста при этом стал 
рынок корпоративных облигаций, показавший 
рекордные значения объемов новых размеще-
ний1, несмотря на общий спад российской эконо-
мики и множественные дефолты крупнейших эми-
тентов (в том числе технические дефолты Россий-
ской Федерации) в 2022 году, последствием кото-
рых стали переход регулятора к жесткой 
денежно-кредитной политике, продолжающееся 
повышение ставок заимствования (включая рост 
ключевой ставки Банка России) и нарастающее 
инфляционное давление. 

В качестве двух ключевых тенденций разви-
тия российского долгового рынка на текущем 
этапе можно выделить, с одной стороны, общую 
переориентацию российских эмитентов исключи-
тельно на российский и дружественные ему рынки 
ценных бумаг в условиях введения зарубежными 
государствами санкций в отношении российских 
лиц и формирование чрезвычайного антисанкци-
онного регулирования на уровне Указов Прези-
дента РФ и актов Банка России, которые устано-
вили особый порядок исполнения обязательств 
перед российскими и зарубежными инвесторами. 
С другой стороны, параллельно с описанными 
выше факторами на внутренний долговой рынок 
воздействуют процессы цифровизации, и в пер-
вую очередь появление технологий распределен-
ного реестра, потенциал которых реализуется в 
Российской Федерации в рамках механизма циф-
ровых финансовых активов и, в частности, циф-
ровых облигаций. 

Облигации традиционно привлекают инве-
сторов как один из наиболее консервативных 
инструментов инвестирования, позволяющий в то 

1  По данным рейтингового агентства АКРА: 
https://www.acra-ratings.ru/research/2805/ 

же время сохранить высокий уровень доходности. 
При этом облигационные займы отличаются от 
классических займов/ кредитов, помимо прочего, 
специфической структурой отношений, предпола-
гающей множественность на стороне кредиторов 
(инвесторов). При этом, в целях упрощения ком-
муникации, с одной стороны, между эмитентом и 
инвесторами и, с другой стороны, внутри сообще-
ства инвесторов взаимодействие осуществляется 
через посредника – представителя владельцев 
облигаций.

Представитель владельцев облигаций 
играет ключевую роль во взаимоотношениях сто-
рон облигационного займа: от него зачастую зави-
сят условия предъявления требований/ исков со 
стороны инвесторов к эмитенту, возможность вне-
сения изменений в условия облигаций. В этой 
связи для надлежащего функционирования рынка 
облигаций и обеспечения прав всех его участни-
ков имеет первостепенное значение то, каким 
образом регулируется правовой статус предста-
вителя владельцев облигаций во взаимоотноше-
ниях со сторонами облигационного займа. 

Вместе с тем, для Российской Федерации 
институт представителя владельцев облигаций 
является достаточно новым и не получившим 
должного анализа в теоретических исследова-
ниях. С учетом вышеизложенного, целью настоя-
щей статьи является исследование исторического 
аспекта формирования института представителя 
владельцев облигаций, истоков его происхожде-
ния, становления и имплементации в России.

Объектом настоящего исследования явля-
ются общественные отношения, возникающие 
при формировании и развитии института предста-
вителя владельцев облигаций. Предмет работы – 
нормы зарубежного и российского законодатель-
ства, определяющие правовой статус представи-
теля владельцев облигаций, а также доктриналь-
ные исследования по данной проблематике. 

Методологию настоящей работы составляют 
как общенаучные методы (в частности, методы 
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анализа, синтеза, сравнения, дедукции и индук-
ции, обобщения), так и частнонаучные методы, 
например, формально-юридический метод 
используется для изучения действующего право-
вого регулирования, сравнительно-правовой 
метод – для сравнения легальных, практических и 
доктринальных подходов к институту представи-
теля владельцев облигаций в России и за рубе-
жом; сравнительно-исторический метод – для изу-
чения института представителя облигаций в исто-
рической ретроспективе. 

Происхождение и основные подходы к 
регулированию института представителя 
владельцев облигаций (трасти) в зарубеж-
ных правопорядках

В юридической науке отсутствует четкое 
представление о моменте возникновения как 
таковой идеи представительства облигационеров 
как класса инвесторов и, в частности, института 
представителя владельцев облигаций (трасти). 
Принято считать, что данный институт представ-
ляет особой одно из многочисленных ответвлений 
института трасти (trustee), разработанного в рам-
ках концепции траста, которая в свою очередь 
признается отличительной особенностью 
англо-саксонской правовой системы. При этом 
считается, что английская концепция траста имеет 
римские корни в виде договора fiducia. 

Для римских юристов понятие fides (дове-
рие, верность) исторически имело сакральный, 
божественный оттенок [3; с. 63-69] и использова-
лось в качестве связующего звена для укрепле-
ния правовой связи сторон тех обязательств, для 
которых было недостаточно механизмов цивиль-
ного права [8; с. 225]. Древнейшим договором, 
основанным на доверии (fides) и уходящим кор-
ням в Законы XII таблиц [16; с. 325], стала рим-
ская фидуция (fiducia). Согласно Институциям Гая 
фидуция подразделялась на два вида: fiducia cum 
creditore (фидуция с кредитором) и fiducia cum 
amico (фидуция с другом) [9; с. 86]. Fiducia cum 
creditore представляла собой вид имуществен-
ного обеспечения, в то время как fiducia cum amico 
оформляла отношения по передаче вещи на хра-
нение в различных целях, для реализации кото-
рых правом еще не были разработаны специаль-
ные институты (ссуда, поручение, найм), с обязан-
ностью фидуциария вернуть вещь неповрежден-
ной. Ключевым элементом правоотношений, 
возникающих из данного вида фидуции было вза-
имное доверие, основанное на личной связи, 
дружбе (amicita), гостеприимстве (hospitum) и тд. 
[7; с. 25-26], которое стало предпосылкой на фор-
мирования правоотношений, построенных на 
«доброй совести» (bonae fidei). В дальнейшем, 
благодаря универсальности способов установле-

ния фидуции, ее сфера применения была расши-
рена и фидуция стала использоваться для регули-
рования отношений в имущественной, семейной и 
наследственной сферах [14; с. 133], отношений 
посредничества, представительства (замести-
тельства), а также института доверительного 
управления имуществом, траста и иных институ-
тов, нацеленных на управление «доверенным 
благом» и (или) его сохранение [22; с. 519].

Основанный на принципах фидуциарности 
институт траста получил развитие в практике суда 
Лорда-канцлера (Court of Chancery), где, начиная 
с XII века, на основе права справедливости начали 
получать защиту своего права собственности кре-
стоносцы, которые, уходя в походы, передавали 
свои земли, в управление другим лицам. Посте-
пенно таким образом, в английском праве сфор-
мировалась концепция расщепления права соб-
ственности, которая была положена в основу док-
трины траста [23]. 

В середине XIX в. был принят ряд законода-
тельных актов, значительно упрочивших положе-
ние доверительных управляющих (трасти) и выго-
доприобретателей, а сфера применения траста 
значительно расширилась [11; с. 10]. Вместе с 
расширением полномочий доверительного управ-
ляющего (трасти) имела место и детализация 
норм о его ответственности и ее пределах. В 1893 
г. в Великобритании был принят первый Закон о 
доверительных управляющих (трасти) (Trustees 
Act). На текущий момент трастовые отношения в 
Великобритании регулируются прецедентным 
правом, а также и Законом о трастах на землю и о 
назначении трасти 1996 г. (Trusts of Land and 
Appointment of Trustee Act) и Законом о трасте 
2000 г. (Trustee Act 2000) и Консолидированным 
законом о фондах 2007 г. (Consolidated Fund Act 
2007), урегулировавшим трастовые фонды [15; с. 
54-56]. 

В течение XX века институт трасти стал все 
чаще использоваться на финансовых рынках. 
Дефолты после Великой депрессии продемон-
стрировали преимущества назначения трасти для 
защиты интересов владельцев облигаций. После 
краха на Уолл-стрит в 1929 году в США была про-
ведена реформа банковской системы, в рамкх 
которой были приняты Закон о банковской дея-
тельности США 1933 года и Закон о трастовых 
договорах 1939 года, который, в частности, уста-
новил общие рамки и ограничения функций тра-
сти, урегулировал обязанности трасти для того, 
чтобы сделать данное лицо более инициативным, 
а также ввел правила в отношении компенсации и 
возмещения убытков трасти.

В 1960-х - 1980-х годах на европейском 
рынке значительно увеличились объемы выпуска 
еврооблигаций (облигаций, номинированных в 
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иностранной валюте и предназначенных для тор-
гов на зарубежных по отношению к эмитенту рын-
ках). По мере развития рынка еврооблигаций 
росла и потребность в услугах трасти. Препят-
ствием для широкого использования структуры 
траста было то, что принципы трастового права 
различались в разных странах, а в некоторых 
странах отсутствовало концепция траста как тако-
вая. В этой связи Гаагской конференцией по меж-
дународному частному праву о праве, примени-
мом к трастам была разработана Гаагская конвен-
ция о трастах 1985 года, в которой было сформу-
лировано согласованное определение траста и 
установлены принципы разрешения конфликтов 
при выборе применимого права. 

Таким образом, роль трасти в сделках на 
рынках капитала на протяжении более, чем ста 
лет уточнялась законодательными актами, дого-
ворами о назначении трасти и судебными преце-
дентами [27; с. 36]. 

В тоже время немаловажным для понима-
ния сущности института трасти, представляющего 
интересы владельцев еврооблигаций на между-
народных рынках капитала, является его связь с 
институтом агентирования и соотношение с клас-
сическим трастом, описанным выше. Бенджамин 
Лиу, подробно проанализировав правовую при-
роду траста в облигационных отношениях, при-
шел к следующим выводам: существо данных 
отношений траста состоит в том, что держатели 
облигаций предоставляют денежные средства 
эмитенту облигаций, эмитент принимает на себя 
обязательство выплатить эти деньги и начислен-
ные проценты, а трасти принимает на себя обяза-
тельство совершать действия от имени держате-
лей облигаций. При этом формальная (титульная) 
собственность на облигации сохраняется у держа-
телей облигаций, которые могут отчуждать эту 
собственность третьим лицам на международном 
рынке. Экономические выгоды от облигаций тоже 
получают именно держатели облигаций [24; с. 
684].

Из этого следует, что не реализуется основ-
ное назначение траста – отделение формальной 
собственности от фактического (бенефициарного) 
права на активы. Происходит лишь наделение 
одного лица (трасти) правом на совершение дей-
ствий в интересах группы лиц (держателей обли-
гаций). Фигура трасти используется в первую оче-
редь в целях снижения издержек держателей 
облигаций, связанных с реализацией их прав в 
рамках облигационного займа [24; с. 686]. Таким 
образом, между трасти и держателями облигаций 
возникают отношения, имеющие скорее природу 
агентирования, основанного на договоре (trust 
deed), заключаемом между трасти и эмитентом 
облигаций. 

Концепция агентского представительства, в 
свою очередь, также имеет источники в римском 
праве, но получила разные направления развития 
в системах континентального и общего права. 

Анализ иностранных правовых источников 
демонстрирует, что англо-американское право 
пошло по пути постепенного развития института 
заместительства, выросшего впоследствии в 
институт агентирования, не принимая во внима-
ние прямые и косвенные формы представитель-
ства, и развивалось довольно быстрыми темпами. 
Уже в ХI в. было установлено, что «принципал 
может вступать в прямые отношения с третьими 
лицами посредством услуг агента» [26; с. 128]. 
Факторами эффективного развития теории аген-
тирования в странах общего права стали: появле-
ние класса поверенных в юридических делах; вли-
яние права торговцев (lex mercatoria); влияние 
обычаев торгового оборота и развитие доктрины 
«хозяина и слуги» (“merchant and servant” doctrine). 
В рамках дела Costace V. Forteye (1389 года) был 
сформулирован общий принцип теории агентиро-
вания: принципал находится в прямых договор-
ных отношениях с третьими лицами по договору, 
заключенному его агентом1. Юристы XVIII века, 
используя фразу qui facit per alium, est perinde ac si 
facit per se ipsum («кто бы ни действовал через 
другого, как если бы он делал это сам»), руковод-
ствовались доктриной идентичности (the fiction of 
identity), в рамках которой агент рассматривался 
как инструмент принципала, от которого он полу-
чает полномочия и действует в рамках этих полно-
мочий без какой-либо личной ответственности2.

В странах континентально-правовой семьи 
развитие получила идея о разделении представи-
тельства на прямое и косвенное, предложенная 
Гуго Гроцием, и теория о разграничении отноше-
ний, возникающих между доверителем и поверен-
ным, с одной стороны, и полномочиями предста-
вительства, т.е. полномочиями, которые имеет 
представитель — поверенный для заключения 
договора с третьим лицом в пользу представляе-
мого — доверителя, с другой стороны[25; с. 15], 
которая была предложена П. Лабандом и полу-
чила название теории сепарации [4; с. 48]. 

Теория агентирования позволяет объяснить 
правовую природу отношений, возникающих 
между трасти в качестве агента и держателями 
облигаций в качестве принципалов. Однако слож-
ность статуса трасти заключается в том, что дого-
вор, на основании которого возникают агентские 
отношения между трасти и инвестором (держате-

1  Genesis and Development of the Law of Agency 
// https://www.abyssinialaw.com/study-on-line/369-agen-
cy/7268-genesis-and-development-of-the-law-of-agency 

2  Agency – modern developments // https://www.
britannica.com/topic/agency-law/Modern-developments 
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лем облигаций), заключается не с данным инве-
стором, а эмитентом облигаций. По условиям 
договора, заключаемого с эмитентом, трасти обя-
зан действовать не в интересах эмитента (сто-
роны договора), а в интересах держателей обли-
гаций, которые стороной договора не являются. 

Классическая теория агентирования не дает 
ответа на вопрос, на чем именно основаны отно-
шения эмитента, трасти и держателя облигаций. 
Аналогично английская концепция траста не 
позволяет установить природу данных отноше-
ний. В качестве гипотез выдвигаются предположе-
ния о том, что трастовый договор (trust deed) 
заключается в пользу третьего лица (держателя 
облигаций) либо что между трасти и инвесторами 
возникают отношения неформального (внедого-
ворного) представительства со скрытым бенефи-
циаром либо чисто фидуциарные отношения 
основанные на публично-правовой функции пред-
ставителя владельцев облигаций по защите инте-
ресов облигационеров как класса. Однако данные 
гипотезы не находят подтверждения в примени-
мом регулировании и актуальной практике трасто-
вых отношений. 

Институт представителя владельцев 
облигаций (трасти) в российском правовом 
поле 

Россия имеет давнюю традицию регулиро-
вания оборота ценных бумаг, зародившуюся в 
Российской Империи, а также богатое теоретиче-
ское учение о ценных бумагах, разработанное 
дореволюционными и советскими учеными.

В Российской Империи практиковалось ока-
зание банками так называемых «трастовых 
услуг», которые, по сути, представляли собой 
услуги по доверительному управлению ценными 
бумагами в современном значении, доверитель-
ного управления, предусмотренном главой 53 
Гражданского кодекса Российской Федерации [13; 
с. 106]. В период НЭПа существовали собрания 
облигационеров (предшественник современного 
института общего собрания владельцев облига-
ций, закрепленного в статье 29.6 Федерального 
закона «О рынке ценных бумаг»), которые прини-
мали решения по вопросам реализации облигаци-
онерами своих прав [6; с. 186-187].

Вместе с тем, как известно, страны конти-
нентальной правовой семьи не восприняли клас-
сическую английскую концепцию траста, в связи с 
чем долгое время в российском правопорядке 
отсутствовал специальный институт трасти в зна-
чении представителя владельцев облигаций. Дан-
ные функции на основании общих граждан-
ско-правовых положений о представительстве 
мог взять на себя банк или иное лицо, однако 
специальный институт отсутствовал. 

Облигационеры были лишены возможности 
действовать сообща, так как законодательство не 
признавало за ними прав юридического лица, а 
допускало предъявление исков от отдельных лиц 
– владельцев облигаций. При таких условиях мел-
кие облигационеры оказывались принуждены 
отказываться от возбуждения исков, в виду значи-
тельных издержек, связанных с проведением про-
цесса [5; с. 9-12].

Лишь по прошествии почти ста лет кризис-
ные явления 2008 года и массовые случаи нару-
шения прав владельцев облигаций подтолкнули 
законодателя к разработке новых механизмов 
защиты их прав, в связи с чем был проект закона 
о внесении изменений в Федеральный закон «О 
рынке ценных бумаг» и о введении, в частности, 
института представителя владельцев облигаций, 
призванного обеспечить надлежащий контроль за 
исполнением эмитентом облигаций своих обяза-
тельств, однако рассмотрение проекта затянулось 
и закон был принят только 2 июля 2013 года. 

Вместе с тем введение на законодательном 
уровне института представителя владельцев 
облигаций вызвало оживленную дискуссию в юри-
дическом сообществе. 

Так, с одной стороны, выражались надежды 
на положительное влияние данного института на 
развитие российского долгового рынка, особенно 
в контексте реструктуризации облигационных зай-
мов, и отмечались множественные преимущества 
модели взаимодействия облигационеров с эми-
тентом через фигуру представителя владельцев 
облигаций (возможность дисциплинировать эми-
тента в части раскрытия информации, повышение 
прозрачности и общей привлекательности выпу-
сков облигаций, участие профессионального 
посредника, возможность внесения корректиро-
вок в документацию по выпуску облигаций, сниже-
ние нагрузки на судебную систему) [19; с. 93]. 

С другой стороны, институт представителя 
владельцев облигаций подвергся критике. Так, А. 
С. Селивановский отметил, что данный институт в 
большей мере интересен эмитенту, чем держате-
лям облигаций, так как, во-первых, сокращает 
издержки эмитента на взаимодействие с держате-
лями (эмитенту необходимо установить контакт 
лишь с их представителем, а не вступать в диалог 
с каждым из множества розничных инвесторов), 
во-вторых, позволяет влиять на действия пред-
ставителя в связи с тем, что вознаграждение 
представителя владельцев облигаций оплачива-
ется эмитентом, а в третьих, в законопроекте 
достаточно жестко ограничены вопросы компе-
тенции и объем ответственности представителя 
владельцев облигаций, что делает данный инсти-
тут малоэффективным в ситуации нарушения 
обязательств со стороны эмитента[18; с. 73-76].
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С точки зрения процессуального законода-
тельства институт представителя владельцев 
облигаций критиковался за навязывание инвесто-
рам коллективной формы осуществления судеб-
ной защиты [12; с. 33-42]. Так, М. З. Шварц отме-
тил, что несмотря на то, что каждого держателя 
облигации связывает с ее эмитентом строго лич-
ное основное обязательство, воплощенное в 
облигации, закон создает правовые регламенты 
объединения субъектов одного правоотношения 
(держателей облигаций) в группу независимо от 
их воли, что свидетельствует об императивном 
формировании групповой формы судебной 
зашиты нарушенных прав [21; с. 29-35].

Несмотря на длящуюся дискуссию по поводу 
положительного значения и недостатков инсти-
тута представителя владельцев облигаций, дан-
ный институт успешно функционирует в России 
более 10 лет. Хотя случаи злоупотребления пра-
вом со стороны эмитента с использованием 
фигуры представителя владельцев облигаций 
все-таки встречаются, в большей степени данный 
институт упрощает розничным неквалифициро-
ванным инвесторам процесс взаимодействия с 
эмитентом особенно при необходимости проведе-
ния реструктуризации облигаций (в случае 
дефолта эмитента). Так, одной из первых и наибо-
лее быстрых реструктуризаций с участием пред-
ставителя владельцев облигаций является 
реструктуризация по облигациям ПАО «Мечел» 
13-й и 14-й серии: в рамках данных выпусков уда-
лось договориться о реструктуризации долга со 
всеми инвесторами в течение 14 дней с момента 
наступления дефолта [20; с. 52]. Кроме того, 
институт представителя владельцев облигаций на 
практике используется в сложно структурирован-
ных сделках, в рамках которых на представителя 
владельцев облигаций возлагаются расширенные 
и нестандартные полномочия, что демонстрирует 
гибкость и соответствие данного института 
потребностям рынка. 

Заключение
На основании проведенного анализа можно 

сделать вывод о институт трасти стал результа-
том эволюции теоретико-правовых учений о 
займе, представительстве, «доброй совести», 
доверительном управлении имуществом, трасте, 
уходящих корнями в римское право и получивших 
развитие в разные исторические периоды в раз-
ных правовых системах. Российский институт 
представителя владельцев облигаций, в свою 
очередь, с одной стороны, безусловно является 
адаптацией англо-американского института тра-
сти, действующего в интересах владельцев обли-
гаций на международных рынках капитала, а, с 
другой стороны, также имеет в своей основе тео-

ретическую базу исследований российских уче-
ных-правоведов, посвященных коллективным 
правам облигационеров и способам их защиты в 
отношениях с эмитентом облигаций. 

На примере института представителя вла-
дельцев облигаций мы можем наблюдать прояв-
ление динамизма права [17; с. 71], а именно то, 
как развитие правовых теорий и практик в разных 
сферах социальной жизни, в разные историче-
ские периоды, одновременно с усложнением 
гражданского оборота, порождает новые, более 
эффективные и соответствующие потребностям 
общества формы.

Что касается действующего регулирования, 
представляется, что институт представителя вла-
дельцев облигаций получил в российском законо-
дательстве достаточно подробное и эффективное 
нормативно-правовое закрепление, подтвержда-
ется его частым использованием на практике, в 
том числе по усмотрению сторон в отсутствие 
императивных требований закона. Введение дан-
ного института оправданно с точки зрения защиты 
прав мелких облигационеров, поскольку позво-
ляет ограничить возможности «сепаратных» дого-
воренностей крупных владельцев облигаций с их 
эмитентом о приоритетном исполнении обяза-
тельств в их пользу [2].

Вместе с тем в текущем регулировании 
наблюдаются противоречия, связанные с неопре-
деленностью правового положения представи-
теля владельцев облигаций, вызванной, в первую 
очередь, нерешенным вопросом о конфликте 
интересов владельцев облигаций и эмитента, в 
отношения с которыми вступает представитель 
владельцев облигаций. Полагаем, что совершен-
ствовании нормативно-правового регулирования 
института представителя владельцев облигаций, 
акцент должен быть сделан на представительской 
функции данного института: в частности, предста-
витель должен вступать в отношения сторон обли-
гационного займа в тех случаях, когда он необхо-
дим владельцам облигаций (за исключением слу-
чаев, прямо предусмотренных законом), условия 
договора с эмитентом, предусматривающим 
оплату его услуг, должны быть согласованы с вла-
дельцами облигаций и не должны изменяться без 
их решения. 
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отказ от исполнения которого предусмотрено гражданским законодательством. Автор 
делает выводы о том, что возможность реализации заказчиком права на расторжение до-
говора строительного подряда в одностороннем порядке наряду с активным участием в 
определении ключевых условий договора строительного подряда позволяет говорить, 
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construction contract unilaterally, along with active participation in determining the key terms of the 
construction contract, allows us to speak, however, very conditionally, about the characterization of 
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Признание стороны заказчика в дого-
воре строительного подряда «сильной 
стороной», что характерно для рос-

сийской цивилистической доктрины [2], доказыва-
ется не только тем, что условия договора форми-
руются, в основном, заказчиком, но и тем, что 
законодателем предусмотрены основания растор-
жения договора по его инициативе. 

Изменения, внесенные в ряд статей Граж-
данского кодекса РФ (далее: ГК РФ) в 2015 и 2023 

гг. (Федеральные законы от 08.03.2015 г. № 42-ФЗ 
и от 24.07.2023 г. № 347-ФЗ), которые регулируют 
общие положения, связанные с регулированием 
обязательственных отношений, а также отноше-
ний подряда и строительного подряда, коснулись 
и порядка расторжения договора строительного 
подряда по инициативе заказчика. 

Общее понимание сущности отношений 
строительного подряда, как, впрочем, и иных обя-
зательственных договоров, состоит в том, что сто-
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роны заключают договор с целью исполнения взя-
тых сторонами на себя обязательств, поэтому 
среди оснований прекращения обязательства в ГК 
РФ законодатель в первую очередь разместил 
нормы, регулирующие прекращение обязатель-
ства надлежащим исполнением (п. 1 ст. 408  
ГК РФ), что следует рассматривать примени-
тельно к теме исследования ключевым общим 
нормативным основанием прекращения обяза-
тельств, вытекающих из договора строительного 
подряда.

Однако в практике исполнения договора 
строительного подряда могут возникать ситуации, 
когда исполнения обязательств либо невозможно 
ввиду различных обстоятельств, в том числе и 
обстоятельств непреодолимой силы [13], либо 
между сторонами договора возникает правовой 
спор относительно исполнения взятых на себя 
обязательств, а в целях разрешения ситуации в 
правовом поле, несмотря на общий запрет 
одностороннего отказа от исполнения обяза-
тельств (ст. 310 ГК РФ). Следует отметить, что 
запрет на односторонний отказ от исполнения 
обязательства отечественными исследователями 
не рассматривается как норма императивного 
характера [15], поскольку в нормах п. 1 ст. 310 ГК 
РФ запрет на односторонний отказ от исполнения 
обязательства рассматривается как условный, 
поскольку законодатель допускает его в случаях, 
прямо указанных в ГК РФ, иных законах и норма-
тивных актах. Следовательно, стороны не могут 
договором строительного подряда расширить 
основания для применения одностороннего 
отказа от исполнения обязательства как основа-
ния расторжения договора.

Гражданским законодательством при регу-
лировании отношений строительного подряда, 
предметом которых является расторжение дого-
вора или односторонний отказ от его исполнения, 
преимущественно применяются общие основания 
прекращения обязательств и расторжения дого-
вора в одностороннем порядке, установленные 
нормами Части первой ГК РФ, то есть нормами, 
применимыми ко всем обязательственным дого-
ворам, что, видимо, и легло в основу мнения С.М. 
Мокрова относительно отсутствия специальных 
правил, регулирующих отношения строительного 
подряда [7], с чем совершенно нельзя согла-
ситься, если анализировать основания возникно-
вения права на односторонний отказ не только у 
стороны заказчика, но и у стороны подрядчика, а в 
отношении прав подрядчика на односторонний 
отказ от исполнения обязательств по договору 
строительного подряда можно сделать вывод, что 
специальных оснований расторжения договора 
намного больше, чем оснований, предусмотрен-
ных нормами общего порядка. 

Наоборот, в научно-исследовательской 
литературе преобладает мнение о специальном 
характере регулирования отношений, оформлен-
ных договором строительного подряда, что можно 
увидеть, например, в исследовании М.Г. Розен-
берга [12], а сам отказ от исполнения обязательств 
из договора строительного подряда следует рас-
сматривать как экстраординарную ситуацию, 
поскольку стороны договора обязаны сотрудни-
чать при его исполнении (ст. 307 ГК РФ) [13], что 
конкретизируется в нормах п. 3 ст. 743, ст. 750 ГК 
РФ применительно к регулированию отношений 
строительного подряда, что можно рассматривать 
как развитие положений п. 4 ст. 10 ГК РФ, опреде-
ляющей необходимость осуществления сторо-
нами гражданского правоотношения на основе 
правовых презумпций добросовестности и разум-
ности, поэтому любое действие как заказчика, так 
и подрядчика, должно сопровождаться предостав-
ление контрагенту дополнительного соглашения, 
письменного уведомления, предостережения и 
т.д.

В сравнении с правом подрядчика на отказ 
от исполнения и расторжение договора строи-
тельного подряда право заказчика отказаться от 
исполнения договора строительного подряда 
может возникнуть до того, как подрядчик начнет 
фактическое выполнение работ, что предусматри-
вается ст. ст. 715 и 717 ГК РФ, но, по мнению Арби-
тражного суда Уральского округа, опираться на 
данные нормы заказчик вправе именно до начала 
производства работ, в том же случае, если под-
рядчик на момент отказа заказчика от дальней-
шего исполнения договора подрядчик уже выпол-
нил часть работ, выполненные работы должны 
быть оплачены [11]. 

Е.В. Оболонкова отмечает еще одну особен-
ность применения норм заказчиком ст. ст. 715 и 
717 ГК РФ как правового основания для расторже-
ния договора строительного подряда по своему 
требованию: выбор заказчиком исключительно 
норм ст. 717 ГК РФ в качестве правового обосно-
вания своих исковых требований не дает ему воз-
можности требовать возмещения убытков, 
вызванных виновными действиями стороны под-
рядчика, наоборот. в этом случае сам заказчик 
получает в этом случае обязанность возмещения 
убытков подрядчику [8]. 

Односторонний отказ заказчика от исполне-
ния договора, опирающийся на общие нормы п. 2 
ст. 450 ГК РФ, наоборот, может стать основанием 
для требования возмещения убытков подрядчи-
ком, вызванных нарушением им договора, либо в 
случае доказывания существенного нарушения 
договора подрядчиком, либо в случаях, прямо 
предусмотренных нормами ГК РФ, других законов 
или договором.
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Следует отметить, что указанное выше мне-
ние достаточно критично по своему содержанию, 
поскольку, во-первых, суд при рассмотрении пра-
вовых споров с данным предметом может в каче-
стве обоснования принятого решения самостоя-
тельно учесть всю совокупность норм граждан-
ского законодательства, которые применимы к 
разрешению споров, вытекающих из односторон-
него отказа от исполнения обязательств по дого-
ворам строительного подряда; во-вторых, в боль-
шинстве случаев рассмотрения таких споров у 
заказчика возникает обязанность возмещения 
убытков подрядчику, вызванных односторонним 
отказом от исполнения обязательства. 

В связи с применением оценочного понятия 
«существенное нарушение договора» в норме пп. 
1 п. 2 ст. 450 ГК РФ, установить существенное 
нарушение договора представляется возможным 
только в судебном порядке, когда суд определяет 
юридически значимые свойства существенного 
нарушения. В российской цивилистической док-
трине понятие «существенного нарушения дого-
вора» остается неразработанным, а его примене-
ние носит казуистический характер [5], с чем, без-
условно, следует согласиться, хотя именно в 
судебной практике сложилась правовая позиция 
судов по поводу определения существенного 
нарушения условий договора, согласно которой 
под существенным нарушением понимается нару-
шение, которым затрагивается баланс интересов 
сторон договора [14]. Указанный подход можно 
увидеть также у В.В. Груздева [3], ряда других 
исследователей, однако, стоит отметить, что док-
тринальное положение не заменит нормативный 
источник в качестве правового обоснования и 
позиции сторон правового спора, и как основание 
оценки судом представленных сторонами доказа-
тельств, что создает необходимость нормативного 
определения правовой сущности правовой катего-
рии «существенное нарушение договора». Суще-
ствующее определение правовой сущности суще-
ственного нарушения договора, размещенное в 
норме абзаца 4 п. 2 ст. 450 ГК РФ следует рассма-
тривать как недостаточно учитывающее особен-
ности правовой сущности рассматриваемого 
понятия, а также не соответствующее доктриналь-
ному пониманию правовой категории «существен-
ное нарушение договора», поскольку фактически 
само является оценочной категорией, значимость 
которой для разрешения спора может установить 
только суд, а без учета других факторов, которые 
могли бы повлиять на прекращение обязатель-
ства исполнением, объективно установить суще-
ственность нарушения подрядчиком условий 
договора невозможно. 

Нормой п. 4 ст. 450 ГК РФ предусматрива-
ется применение и такого оценочного понятия, 

которое используется в п. 4 ст. 10 ГК РФ в качестве 
правовой презумпции, как разумность в осущест-
влении гражданских прав, что также влечет за 
собой неопределенность в отношении правовой 
оценки действий подрядчика при реализации 
заказчиком своего права на расторжение дого-
вора по решению суда. Здесь также необходимо 
отметить, что в судебной практике категория раз-
умности рассматривается не в качестве правовой 
презумпции, а как гражданско-правовой принцип, 
что можно увидеть в ряде судебных актов и поста-
новления, например в Определении Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 15.12.2016 г. по делу № 303-ЭС16-
11985, № А37-593/2015 [9], Определение ВАС РФ 
от 24.04.2014 г. № ВАС-4645/14 по делу № А09-
7541/2011 [10]. Еще одной правовой презумпцией, 
которая должна учитываться и сторонами право-
вого спора, связанного с расторжением договора 
в одностороннем порядке, и судом, является пра-
вовая презумпция добросовестности в осущест-
влении сторонами своих прав. Следует при этом 
учитывать, что правовая презумпция добросо-
вестности, как и правовая презумпция разумности 
рассматриваемые отечественными исследовате-
лями зачастую как принципы гражданско-право-
вого регулирования, более связана не с юридиче-
скими категориями, а категориями философского 
свойства (морали, совести, социальными ценно-
стями и т.д.), поэтому в судебных спорах при дока-
зывании юридических оснований законности 
своих действий, стороны дополнительно доказы-
вают недобросовестность контрагента при испол-
нении договора строительного подряда. 

К специальным основаниям реализации 
заказчиком права на расторжение договора в 
одностороннем порядке можно отнести и норму п. 
6 ст. 753 ГК РФ, которой устанавливается право 
заказчика не принимать результат работ в случае 
обнаружения недостатков, исключающих возмож-
ность его использования для указанной в дого-
воре строительного подряда цели и не могут быть 
устранены подрядчиком или заказчиком. Исходя 
из содержания приведенной нормы, можно сде-
лать вывод, что данное право заказчика прямо не 
относится к основаниям расторжения договора по 
инициативе заказчика, но итоговый результат 
такого юридически значимого действия следует 
оценивать именно таким образом: отказ в приемке 
выполненных работ является фактически основа-
нием для расторжения договора.

Кроме того, как общее основание возникно-
вения права заказчика в односторонне порядке 
расторгнуть договор строительного подряда сле-
дует расценивать нарушение подрядчиком требо-
вания п. 3 ст. 450.1 ГК РФ, поскольку подрядчик, 
выполняющий строительные работы, должен 
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быть не только членом саморегулируемой органи-
зации, но и иметь соответствующий допуск на 
выполнение строительных работ определенного 
уровня и стоимости. Полагается, что указание 
такого основания расторжения договора по ини-
циативе заказчика должно реализовываться 
только при условии, что подрядчик до заключения 
договора предоставил недостоверные сведения о 
своем членстве в саморегулируемой организации 
и о соответствующем допуске. Если же заказчик 
знал об отсутствии данных условий производства 
работ или согласился с ними, то он не должен 
иметь права на возмещение убытков, понесенных 
в связи с заключением договора строительного 
подряда. Отсутствие такого указания в ныне дей-
ствующей редакции п. 3 ст. 450.1 ГК РФ может 
привести к недобросовестному осуществлению 
гражданских прав заказчиком, прежде всего в реа-
лизации им права на возмещение убытков. 

Норма п. 1 ст. 450 ГК РФ указывает на то, что 
преимущественным порядком расторжения дого-
вора по инициативе одной из сторон является 
заключение сторонами договора соответствую-
щего соглашения, что позволяет сторонам уйти от 
правового спора, который придется разрешать в 
судебном порядке. Предметом такого соглашения 
является не только установление самого факта 
расторжения договора по инициативе одной из 
сторон, но и применение основных последствий 
расторжения договора, которые заключаются не 
только в определении правовой судьбы резуль-
тата выполненных работ, если такой результат 
достигнут хотя бы в части, но и определение 
штрафных и компенсационных выплат, которые 
предусмотрены законом и условиями договора 
при его досрочном расторжении.

Практика рассмотрения правовых споров 
между заказчиком и подрядчиком показывает, что 
преимущественно стороны применяют другой 
способ защиты нарушенного права – споры рас-
сматриваются в судебном порядке, тем более, что 
законом такой порядок предусматривается как 
основной, если стороны не достигли согласия 
расторгнуть договор добровольно [4]. 

Исходя из сущности нормы абзаца первого 
п. 2 ст. 450 ГК РФ, при недостижении соглашения 
о досрочном расторжении договора судебный 
порядок является обязательным, поскольку только 
суд может установить наличие существенного 
нарушения договора одной из сторон, тем более, 
что споры, вытекающие из реализации заказчи-
ком права на расторжение договора, не предпола-
гают в большинстве случаев их разрешения на 
основе соглашения сторон ввиду несогласия 
заказчика на возмещение подрядчику убытков, 
вызванных односторонним отказом.

В практике исполнения договоров строи-
тельного подряда можно столкнуться с недобро-
совестным поведением и подрядчика, и заказчика: 
подрядчик может длительное время не присту-
пать к выполнению работ, выполнять их медленно, 
а заказчик уже после заключения договора может 
найти другого подрядчика, который согласен 
выполнить работы за меньшую плату, в более 
сжатые сроки и т.д.

Все эти обстоятельства могут стать основа-
нием для расторжения договора строительного 
подряда, причем данные основания могут исполь-
зоваться заинтересованной в расторжении дого-
вора стороной недобросовестно.

В указанных ситуациях только при обраще-
нии в суд возможно разрешить возникший право-
вой спор, выявить действительные причины его 
возникновения и получить объективное и закон-
ное решение. 

Процедура реализации заказчиком права 
требовать расторжения договора в односторон-
нем порядке предполагает прекращение подряд-
чиком дальнейшего выполнения работ, а также 
его отстранения от выполнения работ посред-
ством недопуска подрядчика к объекту, а также 
передачи обязанностей по выполнению работ 
третьему лицу.

По правилу, установленному нормой п. 1 ст. 
450.1 ГК РФ, договор считается прекращенным с 
момента получения уведомления о расторжении 
договора, причем вне зависимости от того, при-
знает ли вторая сторона договора основания 
такого требования, или нет, причем согласно п. 4 
ст. 450.1 ГК РФ должна действовать добросо-
вестно и разумно.

Последствия досрочного расторжения дого-
вора строительного подряда по инициативе заказ-
чика связываются либо с необходимостью возме-
щения убытков, понесенных подрядчиком при 
выполнении работ, либо с освобождением заказ-
чика возмещать такие убытки. Следует отметить, 
что порядок определения убытков, понесенных 
стороной, не являющейся инициатором расторже-
ния договора, определяются нормами граждан-
ского законодательства далеко не всегда, но могут 
указываться как убытки, определяемые стоимо-
стью работ, которые не смог выполнить подрядчик 
в связи с требованием заказчика о досрочном рас-
торжении договора, что объединяет данный под-
ход с сущностью института упущенной выгоды, 
что само по себе невозможно, убытки подрядчика 
могли возникнуть и при воздействии других фак-
торов, как уже выше было отмечено, а также обя-
занность возмещения убытков подрядчику может 
выражаться и в качестве компенсационной 
выплаты [6], например, в рамках применения под-
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рядчиком нормативных положений п. 3 ст. 743 и п. 
4 ст. 744 ГК РФ, либо как штрафная санкция за 
нарушения заказчиком условий договора [1], но с 
этим мнением следует не согласиться, поскольку 
правовая сущность убытков не связана с такой 
мерой ответственности, как штраф, размер кото-
рого может быть определен законом (например, 
законная неустойка), или условиями договора как 
штраф в твердой цене или определенном сторо-
нами проценте, а также в виде длящейся санкции 
(договорная неустойка).

Выводы
Таким образом, право заказчика требовать 

досрочного расторжения договора строительного 
подряда, которое он может реализовать, опираясь 
на соответствующие положения гражданского 
законодательства при соблюдении порядка рас-
торжения договора и возможности доказывания 
возникновения оснований для расторжения дого-
вора, фактически может быть реализовано только 
на основании применения общих норм о растор-
жении договора и об основания расторжения 
договора подряда. Исключением является только 
норма п. 6 ст. 753 ГК РФ, устанавливающая 

Нормы гражданского законодательства, 
регулирующие отношения, связанные с односто-
ронним отказом заказчика от исполнения дого-
вора строительного подряда, нуждаются в совер-
шенствовании в направлении конкретизации 
порядка расторжения договора и соблюдения 
прав и интересов его сторон, поскольку примене-
ние правовых категорий оценочного характера 
усложняет понимание истинных причин примене-
ния сторонами обязательственного договора, пре-
жде всего, заказчиком, норм гражданского законо-
дательства, допускающих отказ от исполнения 
обязательств из договора строительного подряда, 
или возникновения права требовать его расторже-
ния.
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СОВМЕСТНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ОПЕКА ИЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА НА ПАРИТЕТНОЙ ОСНОВЕ

Аннотация. Один из наиболее деликатных вопросов, которые должны решить роди-
тели после развода — это вопрос о разделении физической опеки и финансовой поддержки 
детей. В настоящей работе проводится юридическое и доктринальное исследование поня-
тия «совместная опека» над несовершеннолетними детьми после прекращения брака (со-
вместного проживания) их родителей. Проведено разграничение совместной опеки и едино-
личной опеки. Рассмотрена корректность использования термина «совместная опека» 
применительно к регулированию родительско-детских отношения после развода. Выделе-
ны и проанализированы три модели совместной опеки. Предложен новый механизм распре-
деления финансовых обязанностей родителей для модели «определение места житель-
ства на паритетной основе»; обоснована целесообразность применения метода «прогрес-
сивного распределения времени ребенка» между двумя родителями при вынесении судебных 
решений о совместной опеке. 

Ключевые слова: совместная опека, равенство прав родителей, наилучшие интере-
сы ребенка, развод, споры о месте жительства ребенка.
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JOINT PHYSICAL CUSTODY OR DETERMINATION OF PLACE  
OF RESIDENCE ON A PARITY BASIS

Annotation. One of the most sensitive issues that parents must resolve after a divorce is the 
issue of separating physical custody and financial support for children. This paper provides a legal 
and doctrinal study of the concept of “joint custody” of minor children after the termination of their 
parents’ marriage (cohabitation). A distinction has been drawn between joint custody and sole custo-
dy. The correctness of the use of the term “joint custody” in relation to the regulation of parent-child 
relations after divorce is considered. Three models of joint custody are identified and analyzed. A 
new mechanism for the distribution of financial responsibilities of parents is proposed for the model 
of “determining the place of residence on a parity basis”; the expediency of using the method of “pro-
gressive allocation of the child’s time” between two parents when making court decisions on joint 
custody is substantiated. 

Key words: joint custody, equality of parental rights, the best interests of the child, divorce, 
disputes about the child’s place of residence.

Развод стал широко распространенным 
социальным явлением с конца 20 века. 
По данным Единой межведомственной 

информационно-статистической системы в 2020 
году в России распалось 564 704 брака, в 2021 – 
644209, в 2022 – 682580, в 2023 – 683 795; если 
сравнивать с количеством заключенных браков за 
те же периоды, то распадается порядка 70-75 % 

всех брачных союзов [1]. Порядка 50,5 % разве-
денных пар имеют детей [2]. В такой ситуации 
вопрос о способах родительской заботы о детях 
после развода или принятия решения о раздель-
ном проживании весьма актуален.

В российском законодательстве закреплен 
гендерно-симметричный подход в родительско- 
детских отношениях – и отец и мать имеют равные 

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-2-311-317
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права и обязанности в отношении своих детей вне 
зависимости от того, проживают ли родители 
совместно или раздельно, состоят в браке или нет 
(ст. 38 Конституции РФ, ст. 61 СК РФ). Вопрос о 
том, будут ли дети после расставания жить посто-
янно с одним из родителей (и каким именно), или 
с обоими родителями поочередно должен 
решаться исходя из принципов равенства обоих 
родителей и наилучших интересов ребенка. 

Вместе с тем, и практиками и учеными при-
знается фактический приоритет матери при реше-
нии вопроса о том, с кем будет проживать ребенок 
после развода [3, с. 95]. Исторически сложилось, 
что женщины как матери считаются более способ-
ными, чем мужчины, заботиться о детях. Предпо-
лагается, что женщина, исходя из ее природы, 
более компетентна в сфере образования и воспи-
тания ребенка. Наше общество закрепило этот 
постулат в рамках норм, заповедей, морали, поли-
тики и традиций.

Однако в настоящее время мы наблюдаем 
трансформацию этой позиции – в большей сте-
пени в европейских странах с их моделью сексу-
альной нейтральности, в меньшей – в отечествен-
ной правовой традиции, утверждающей традици-
онные семейные ценности и равенство прав обоих 
родителей. 

Могут ли отцы обучать, воспитывать, рас-
тить маленьких детей и заботиться о них так же 
эффективно, как матери? По данным ВЦИОМ рос-
сияне отвечают на этот вопрос преимущественно 
отрицательно: в 2021 году более 22% опрошен-
ных считают, что матери воспитывают детей 
лучше, чем отцы, 14% полагают, что в одиночку 
хорошо воспитать ребенка нельзя, только 2% 
полагают, что отцы справляются с этой задачей 
лучше матерей. В 1990 году мнение о том, что 
один родитель не может хорошо воспитать 
ребенка, разделяли 33%. [4]. 

В юридических и психолого-педагогических 
научных кругах получила силу идея о необходимо-
сти присутствия отца в системном воспитании 
детей после развода. Правоприменители и уче-
ные все чаще считают необходимым отказ от вос-
приятия принципа 6 Декларации ООН о правах 
ребенка 1959 года, согласно которому «малолет-
ний ребенок не должен, кроме тех случаев, когда 
имеются исключительные обстоятельства, быть 
разлучаем со своей матерью» как нормы, во-пер-
вых, юридически обязывающего характера, а 
во-вторых, ограничивающей права отца на само-
стоятельное, без контроля со стороны матери, 
общение с ребенком, и его участие в воспитании 
[3, 5, 6]. Россия является участником Конвенции 
ООН о правах ребенка 1989 года. Это универсаль-
ный международный акт требует, чтобы решения, 

касающиеся общения ребенка с родителями, 
определения места его жительства, принимались 
в наилучших интересах ребенка, без каких-либо 
презумпций в пользу какого-либо лица или факта 
(условия, обстоятельства). 

Новое представление о симметрии между 
правами, обязанностями и фактическими возмож-
ностями обоих родителей в детско-родительских 
отношениях после развода нашло отражение и в 
национальных актах. Так, в разделе 2 ч. 3 Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы, утв. указом Президента РФ от 1 
июня 2012 года № 761, в качестве первоочеред-
ной меры названо «совершенствование правовых 
механизмов, обеспечивающих возможность уча-
стия обоих родителей в воспитании ребенка при 
раздельном проживании».

Из анализа правоприменительной практики 
и научной литературы следует наличие двух силь-
ных течений, находящихся в конкуренции: предпо-
чтением передачи ребенка под доминирующую 
власть одного родителя и тенденцией к совмест-
ному воспитанию. Первое течение отдает приори-
тет одному из родителей (которым в подавляю-
щем большинстве случаев является мать) во имя 
стабильности мироощущения ребенка – у ребенка 
должен быть главный ориентир, вокруг которого 
будет строиться его новый дом и жизнь. Вторая 
тенденция предполагает максимально сбаланси-
рованное распределение родительского времени 
между двумя родителями, зачастую, несмотря на 
наличие конфликтов и выраженных трудностей в 
общении.

В юридической литературе при исследова-
нии второй тенденции используются термины 
«совместная физическая опека» (А.А. Данилен-
ков) [7] и «определение места жительства ребенка 
на паритетных условиях» (С.В. Зыков) [3]. Отме-
тим, что российское законодательство указан-
ными терминами, впрочем, как и понятием «еди-
ноличная (или индивидуальная) опека», примени-
тельно к осуществлению родительских прав и обя-
занностей не оперирует. 

А.А. Даниленков, предлагает имплементиро-
вать в российское правовое поле зарубежный тер-
мин «совместная физическая опека», указывая, 
что он относится к принципу совместного осу-
ществления родительской власти, как это опреде-
лено СК РФ. Это концепция, согласно которой 
интересам ребенка отвечает его воспитание, 
бытовое обустройство и проживание с обоими 
родителями, независимо от того, является ли 
родительская пара единой или разведенной[7,8]. 
Совместная физическая опека требует признания 
необходимости реальной непосредственной 
заботы о повседневном существовании своих 
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детей обоих родителей равным образом, и, соот-
ветственно, противоречит логике «единоличной 
физической опеки», которая до сих пор преобла-
дала при разводах, и суть которой в том, что пол-
ноту родительской власти1 - посредством совмест-
ного проживания, «физического и морально-пси-
хологического контроля и влияния» [7, с. 13] и т.п. 
– получал один из родителей (чаще всего мать), а 
другой родитель получал право на посещение (по 
графику, зачастую под присмотром доминирую-
щего родителя) 

А.А. Даниленков ключевым моментом физи-
ческой опеки определяет именно совместное про-
живание с родителем, разграничивая ее от едино-
личной юридической опеки, «когда отдельно про-
живающий родитель оказывается пораженным в 
своих правах в порядке ст. 69, 73 СК РФ» [7, с. 13]. 

Критически осмысливая идеи вышеуказан-
ного автора, С.В. Зыков справедливо отмечает 
некоторую юридическую некорректность исполь-
зования термина «совместная опека». Сложивша-
яся в российском семейном и гражданском праве 
трактовка термина «опека» предполагает заботу о 
несовершеннолетнем в тех случаях, когда его 
родители по каким-либо причинам не могут испол-
нять свои родительские обязанности. Таким обра-
зом, родительская опека – это юридически неточ-
ное с точки зрения российского права выражение. 
Кроме того, отмечает С.В. Зыков, проживание 
ребенка с каждым родителем равный или почти 
равный период времени – а это ключевая идея 
концепции «совместная физическая опека» - 
носит не совместный, скорее, долевой характер 
[3, с. 102]. Поэтому целесообразнее будет гово-
рить об «определении места жительства на пари-
тетной основе» [3, с. 102].

Итак, предпримем попытку проанализиро-
вать изложенные выше позиции. 

Правовая концепция «совместная опека» 
берет свое начало в англосаксонском праве, но, 
постепенно семейное право европейских стран 
адаптировало ее к своей социальной реальности. 
Отличительной особенностью совместной опеки 
является то, что оба родителя в равных условиях: 
они разделяют права и обязанности в области 
лечения, обучения, содержания и иной деятель-
ности, связанной с воспитанием своих детей и 
контроля над ним. Совместная опека сочетает 
юридический и физический аспект: родители раз-
деляют право принятия решений, ответственность 

1  Под родительской властью мы понимаем сово-
купность прав, которыми закон наделяет родителей в 
отношении личности и имущества их несовершенно-
летних детей, и обязанностей по содержанию, воспита-
нию и обучению детей, которые их родители должны 
принимать на себя.

и полномочия в отношении всех важных вопросов, 
затрагивающих ребенка и организуют его повсед-
невную жизнь в области требований дисциплины, 
гигиены, питания, спорта и т. д. [9].

Теоретическая основа этого правового 
института лежит в идее, что распад брака кладет 
конец сосуществованию родителей, но не семей-
ным связям; права и обязанности каждого из 
родителей по отношению к общим детям в случае 
развода должны быть равны тем полномочиям, 
которые они имели ранее. 

Использование термина «опека» в данном 
контексте представляется вполне уместным. Тра-
диционное понимание термина «опека», рассма-
триваемого как повседневная забота о нуждах 
несовершеннолетнего и защита его прав и инте-
ресов, осуществляемая любым лицом, кроме 
родителей, может быть расширено и на ситуации 
трансформации перераспределения родитель-
ской власти в силу распада брака. Впрочем, при-
емлемой альтернативой может стать использова-
ние термина «совместное попечение родителей», 
который более соответствует традициям россий-
ского законодательства. 

Нельзя признать верной мысль С.В. Зыкова 
о долевом характере совместной физической 
опеки. Во-первых, термин «долевой» традици-
онно относится к отношениям собственности, что 
для родительско-детских отношений видится 
неприемлемым. Приставка -со- означает «делать 
вместе», т.е. достигать общей цели, в нашем слу-
чае – воспитать здорового и социально адаптиро-
ванного члена общества. Таким образом, совмест-
ная опека не обязательно означает распределе-
ние пополам периодов совместного проживания 
несовершеннолетнего с каждым из родителей. 
Возможно несколько моделей устройства несо-
вершеннолетних детей после прекращения брач-
ных отношений их родителей.

Первый вариант – родитель, с которым опре-
делено место проживания ребенка, несет ответ-
ственность за выполнение ежедневных задач по 
уходу за ребенком и его воспитание. Второй роди-
тель имеет право на общение, на участие в воспи-
тании, право запрашивать и получать информа-
цию о здоровье, образовании и благополучии 
ребенка, а так же некоторый контроль над пере-
мещением ребенка (запрет на выезд за границу). 
Указанный вариант считался до недавнего вре-
мени господствующим и предусмотрен ст. ст. 63, 
66 СК РФ. Модель «определение места житель-
ства ребенка с одним из родителей», как справед-
ливо отмечает М.В. Громоздина, создает ситуа-
цию, когда правовые статусы родителей не равны 
[10, с. 95]. Однако это не означает, что вся полнота 
родительской власти принадлежит только тому 
родителю, с кем проживает ребенок, здесь умест-
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нее говорить о некотором ограничении физиче-
ского аспекта совместной опеки. С функциональ-
ной и качественной точки зрения оба родителя 
осуществляют одинаковые родительские полно-
мочия, связанные с непосредственной заботой 
(питание, гигиена, общение, безопасность и т.п.) в 
то время, когда они физически находятся с несо-
вершеннолетним (физический аспект совместной 
опеки), и обладают, в силу императивного положе-
ния п. 1 ст. 61 СК РФ, юридическим равными роди-
тельскими правами до достижения ребенком 
совершеннолетия (юридический аспект совмест-
ной опеки). Периоды, в течение которых один из 
родителей осуществляет так называемое «право 
на общение», могут быть как короткими – к при-
меру, раз в неделю несколько часов, так продол-
жительными – ежедневно, в выходные и празд-
ничные дни, каникулы и т.п. 

Например, суд установил следующий поря-
док общения отца с несовершеннолетним сыном 
без присутствия матери ребенка: каждую неделю 
по пятницам и субботам с 10-30 до 19-30; еже-
годно в праздничные дни новогодних и рожде-
ственских праздников: 5, 6, 7 января; ежегодно 
каждый следующий за днем рождения ребенка 
день – 15 февраля; ежегодно праздник 23 фев-
раля; ежегодно 2, 8, 9, 10 мая; каждый нечетный 
календарный год 1 июня; ежегодно в день рожде-
ния отца – 28 сентября; отец проводит время с 
сыном по месту своего жительства, с правом 
совместных прогулок и посещения мест детского 
досуга [11].

Таким образом, модель «определение места 
жительства ребенка с одним из родителей», 
логичным образом начинает постепенную транс-
формацию в модель «гибкого распределения 
родительских полномочий». Эта модель совмест-
ной опеки как распределения периодов совмест-
ного проживания справедливым, но не обяза-
тельно равным образом, также находит свое отра-
жение в законодательстве – согласно п. 3 ст. 65 и 
п. 2 ст. 66 СК РФ родители вправе самостоятельно 
определить место жительства ребенка и порядок 
осуществления родительских прав. Хотя С.В. 
Зыков справедливо указывает на отсутствие в п. 3 
ст. 65 СК РФ прямого указания на необходимость 
определение места жительство только с одним из 
родителей [3, с. 108], исходя из толкования поло-
жений статей 65 и 66 СК РФ в их взаимосвязи и 
разъяснений Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27.05.1998 № 10 «О применении 
судами законодательства при разрешении спо-
ров, связанных с воспитанием детей» следует, что 
соглашение родителей должно включать четкое 
указание на то, с кем из родителей будет прожи-
вать ребенок, а также порядок и промежутки 
общения с родителем, проживающим раздельно. 

Для исключения двоякого толкования, представ-
ляется целесообразным ввести в СК РФ норму, 
закрепляющую многообразие моделей совмест-
ной опеки. Это особенно актуально для третьего 
варианта – количественно равноценного чередо-
вания периодов совместного проживания несо-
вершеннолетнего с каждым из родителей. Эту 
модель С.В. Зыков предлагает именовать «опре-
деление места жительства на паритетной основе» 
[3, с. 102], а А.А. Даниленков - «совместная физи-
ческая опека» [7].

Правовые и социально-психологические 
исследования подчеркивают необходимость мак-
симально сбалансированных отношений ребенка 
с обоими родителями. В принципе, для наилуч-
шего обеспечения интересов детей, необходимо 
обеспечить, чтобы оба родителя, отец и мать, на 
равных условиях и с уважением друг к другу осу-
ществляли совместную опеку над своими детьми. 
Это было бы идеальная ситуация, более похожая 
на семейное сосуществование, которое смягчает 
наиболее негативные последствия распада 
семьи, позволяя детям чувствовать себя в боль-
шей безопасности при поддержке обоих родите-
лей. На практике мы ищем наилучший компро-
мисс между стабильностью организации жизни 
ребенка, предполагающей определенное посто-
янство, и поддержанием стабильных родитель-
ско-детских связей с обоими родителями, предпо-
лагающими определенное чередование.

Вопрос о наилучшей модели совместной 
опеки лежит вне правового поля, это, скорее 
задача таких наук как педагогика и психология. Не 
существует «априори» лучшего решения этой 
болезненной проблемы. Любая модель имеет 
свои проблемы и преимущества. 

Модель паритета вызывает споры между 
приверженцами идеи стабильной среды для 
ребенка и теми, кто выступает за необходимость 
всеми силами поддерживать равное участие в 
жизни ребенка обоих родителей, не давая марги-
нализировать фигуру отца. Сторонники стабиль-
ности часто упоминают потребность ребенка в 
четких образовательных ориентирах, единых пра-
вилах жизни и, следовательно, полагают, что 
перемещать его паритетно из одного дома в дру-
гой слишком сложно как физически, так и эмоцио-
нально, особенно для маленького ребенка. Дру-
гие отмечают огромную способность ребенка 
адаптироваться к различиям условиям и ритмич-
ность времени пребывания с каждым из родите-
лей поочередно не наносит ущерба его психики, 
наоборот, гарантирует право несовершеннолет-
него, несмотря на расставание родителей, полу-
чить равное внимание и отца, и матери. 

С финансовой точки зрения такой подход 
можно рассматривать как наиболее справедли-



315

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2025

ПРОБЛЕМЫ  РОССИЙСКОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

вый. Он исключает уплату алиментов. Родители 
берут на себя расходы, связанные с бытовым обе-
спечением несовершеннолетнего во время его 
пребывания с каждым родителем. Остальные 
(оплата кружков, репетиторы и т.п.) или чрезвы-
чайные расходы делятся пополам. Вместе с тем, 
СК РФ не предусматривает механизма распреде-
ления финансовых обязательств родителей в 
такой ситуации. Полагаем, что возможно созда-
ние общего счета, куда каждый из родителей еже-
месячно будет вносить определенную (судом или 
соглашением) сумму (с учетом финансовых воз-
можностей каждого родителя), с целью покрытия 
чрезвычайных расходов, возникающих при нахож-
дении несовершеннолетнего на попечении одного 
из двух родителей. Родитель, потративший деньги 
с данного счета, обязан документально обосно-
вать необходимость оплаты (к примеру, срочная 
покупка медикаментов для заболевшего ребенка). 
Каждый родитель платит свою долю, ребенок не 
страдает, потому что все его потребности удовлет-
ворены, и обвинений в том, что родитель потра-
тил деньги «на себя» можно избежать.

С юридической точки зрения также необхо-
димо решить вопросы, о том, по какому адресу 
будет зарегистрирован ребенок, как и кому будут 
начисляться пособия и льготы, положенные 
семьям с детьми и т.п. 

Гибкая модель, с одной стороны, способ-
ствует изменению или пересмотру соглашения, 
когда этого требуют обстоятельства для удовлет-
ворения потребностей ребенка или родителей; не 
отдает предпочтение одному родителю перед дру-
гим; заставляет родителей наладить диалог о раз-
делении ролей и полномочий с учетом мнения 
ребенка; уменьшает вероятность отказа родителя 
от своих обязанностей по отношению к своим 
детям. С другой стороны, родитель может вос-
пользоваться ситуацией, чтобы уклониться от 
выполнения своих обязательств, например, изме-
нив договоренности в последнюю минуту; может 
привести к постоянным битвам за пересмотр 
ролей и обязанностей. 

В контексте гибкой модели представляет 
интерес решение Ногинского городского суда, 
который установил плавающий график общения 
отца с ребенком, определив только общие пра-
вила, согласно которым распределяется время, 
которое отец проводит с сыном. Так, отец обязан 
предоставлять матери ребенка один раз в месяц 
28 или 29 числа график общения на следующий 
месяц, исходя из следующего расчета: в будние 
дни два раза в неделю отец забирает сына после 
учебных занятий из школы и до 19 час. 00 мин. в 
осенне-зимнее время возвращает сына по месту 
его проживания (до 20 час. 00 мин. в весенне-лет-
ний период); в выходные и праздничные дни два 

раза в месяц общается с сыном с 10 час. до 12 
час. следующего дня по своему месту жительства, 
в летний период во время ежегодного отпуска в 
течение 20 календарных дней, при этом несовер-
шеннолетний проживает с отцом по месту его 
фактического проживания; в новогодние празд-
ники – по четным дням; в сезонные каникулы воз-
можно проведение с ребенком дополнительно три 
дня [12]. Такой краткосрочный горизонт планиро-
вания – 1 месяц – позволяет максимально соче-
тать права и возможности родителей (график 
работы, состояние здоровья и т.п.) и интересы 
ребенка. 

В российском законодательстве, на данный 
момент, гибкая модель совместной опеки форми-
руется на базе модели «определение места 
жительства ребенка с одним из родителей», но, 
отчасти, этот факт и тормозит ее развитие. Сле-
дует признать, что проживающий отдельно роди-
тель может участвовать в жизни ребенка только 
тогда, когда ему это разрешено, а не тогда, когда 
он этого хочет. Большой проблемой гибкой модели 
также является распределение алиментных обя-
зательств. В случае, когда почти все бремя роди-
тельских обязанностей и расходов ложится на 
плечи одного родителя, в то время как у другого – 
«гостевые» полномочия, уплата алиментов роди-
телем, проживающим отдельно, представляется 
справедливым. Но справедливым ли будет такое 
распределение, если второй родитель забирает 
ребенка к себе на несколько раз на неделе, на 
выходные, праздники и каникулы? На этот вопрос 
юристам еще представит дать ответ, выработав 
приемлемый правовой механизм распределения 
материальных обязательств.

Что касается модели «определение места 
жительства ребенка с одним из родителей», то 
она фактически и, отчасти, юридически ставит 
родителей на разные уровни: один родитель про-
должает обладать всей полнотой родительской 
власти, в то время как другой становится скорее 
посетителем, чем родителем и высок риск отчуж-
дения такого родителя. Этот подход не обеспечи-
вает действенного механизма разрешения спо-
ров, приводит к борьбе за власть между двумя 
родителями или отказу от родительской ответ-
ственности со стороны одного из родителей (чаще 
всего отца). Вместе с тем, данная модель подхо-
дит в тех случаях, когда родители проживают 
далеко друг от друга (в разных городах, странах), 
либо когда родитель не хочет или не способен 
брать на себя родительские обязанности и не 
желает участвовать в принятии решений относи-
тельно них.

Полагаем, что рассматриваемую модель 
нельзя отнести к единоличной опеке, ни с факти-
ческой, ни с юридической стороны. Единоличной 
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опекой можно назвать, по нашему мнению, только 
те случаи, когда второй родитель на основании ст. 
69 СК РФ лишен (или должен быть лишен) роди-
тельских прав. 

В нынешнем контексте развития общества в 
целом, результатов психосоциальных исследова-
ний и эволюция понятия «интересы ребенка» бла-
гоприятствуют поддержанию более сбалансиро-
ванной по продолжительности и частоте связи с 
каждым из двух родителей, если это физически 
приемлемо и когда родители и дети готовы сотруд-
ничать. Чтобы правильно определиться с моде-
лью совместной опеки, необходимо также учиты-
вать возраст, индивидуальность детей, потребно-
сти, которые меняются с возрастом, с формирова-
нием их личности. Чем младше ребенок, тем 
короче должна быть разлука матери и ребенка; с 
возрастом потребность в матери не так остра. 
Чтобы избегать частых обращений в суд с целью 
пересмотра условий совместной опеки возможно 
применение «прогрессивного распределения вре-
мени ребенка» между двумя родителями: к при-
меру, до 3 лет ребенок проживает с матерью, с 
трех до семи – используется гибкая модель 
совместной опеки, а после семи – паритетная. 

Итак, подводя итог, отметим следующее. 
1) Терминологические и концептуальные 

сдвиги в изучении такой деликатной области, как 
устройство ребенка после развода его родителей, 
находят отражение в научном дискурсе и эмпири-
ческих исследованиях. В научной литературе 
наблюдаются попытки переосмыслить правовые 
условия, касающиеся распределения родитель-
ских прав и обязанностей между разведенными 
родителями. Закон не может взять на себя ответ-
ственность за чувства, переживания, эмоции 
детей и родителей в случае развода. Однако для 
обеспечения наилучших интересов детей Семей-
ный кодекс должен урегулировать отношения 
между бывшими супругами родителями, а также 
между детьми и родителями. Можно выделить два 
ключевых варианта: единоличная опека и 
совместная опека. 

2) Совместная опека может быть опреде-
лена как форма распределения равноправным 
образом родительских полномочий ответственно-
сти родителей по обучению, воспитанию и повсед-
невному уходу за несовершеннолетними детьми, 
а так же защите их законных интерсов после рас-
ставания (развода) супружеской пары. В рассма-
триваемой концепции можно выделить юридиче-
ский и физический аспект (с точки зрения вре-
мени, частоты и регулярности общения и ухода за 
ребенком). Совместная опека не предполагает 
непременно строгое арифметическое равенство в 
родительско-детских отношения при распаде 
семьи, она больше относится к идее сотрудниче-

ства и поддержки между взрослыми, вместе вос-
питывающими детей, и существует множество 
моделей, позволяющих обеспечить наилучшие 
интересы несовершеннолетнего, построить проч-
ные и функциональные отношения совместного 
воспитания. Мы выделили три модели совмест-
ной опеки: «определение места жительства 
ребенка с одним из родителей», «гибкое распре-
деление родительских полномочий» и «определе-
ние места жительства на паритетной основе». 
Априори нет лучшей модели, есть только та, кото-
рая наилучшим образом подходит для конкретной 
семьи, и, соответственно, задача законодателя – 
закрепить возможность осуществления той или 
иной модели юридически, определив механизмы 
ее реализации (алиментные обязательства, фак-
торы, которые оцениваются для выбора модели и 
т.п.). В настоящее время в СК РФ реализована в 
полной мере только первая модель. 

3) Организация проживания ребенка зависит 
от ряда объективных (географическая близость 
домов родителей, возможности совмещения 
ухода за ребенком и трудовой деятельности роди-
телей, возраст несовершеннолетнего, результаты 
психологических, социальных заключений и т. д.), 
и субъективных (отношения родителей друг с дру-
гом и со своими детьми, мнение несовершенно-
летнего, желание родителя) факторов, наличия 
или отсутствия правовых препятствий для обще-
ния родителя и ребенка (насилие, наркомания, и 
т.п.), а также от более сложного понятия: «инте-
ресы ребенка». Отметим, что при определении 
формата совместно опеки интересы ребенка 
должны превалировать над законными правами 
родителей и детей на общение. 

Обстоятельства могут меняться, ребенок 
растет и развивается: ритм грудного ребенка, 
годовалого ребенка, 6-7-летнего ребенка или под-
ростка неодинаков, поэтому возможно примене-
ние «прогрессивного распределения времени 
ребенка» между двумя родителями. Так суд мог 
бы установить, к примеру, что до 3 лет ребенок 
проживает с матерью, с трех до семи – использу-
ется гибкая модель совместной опеки, а после 
семи – паритетная. Считаем, что данная идея 
должна найти законодательное закрепление.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ

Аннотация. В научной статье анализируются особенности преимущественных прав 
при заключении договора аренды, выявлены проблемы в рассматриваемой сфере и предло-
жены пути их решения. В арендных правоотношениях можно говорить о приоритете арен-
датора на подписание нового договора аренды. Преимущественное право аренды защища-
ет права и законные интересы арендатора. Кроме того, такое право дает арендатору 
спокойно использовать имущество арендодателя в течении нужного периода времени. К 
рассматриваемым правоотношениям применимо обязательственное право, которое скла-
дывается при заключении договора аренда между обладателем права на арендованное иму-
щество и обязанным лицом. В свою очередь, арендатор по договору аренды заинтересован 
в аренде имущества как можно на длительный срок, не ограничиваясь сроком, который 
указан в договоре аренды. Представляется, что приоритетное право на заключение дого-
вор аренды на новый срок должно быть признано за арендатором, поскольку согласно ст. 
621 ГК РФ, если арендатор надлежащим образом исполняет свои обязанности по договору, 
то он имеет приоритетное право среди других арендаторов на заключение нового догово-
ра аренды. Следовательно, основными условиями, которые будут влиять на приоритет-
ное право при заключении договора аренды, является добросовестное исполнение договор-
ных обязательств арендатором, уведомление арендодателя о намерении заключить но-
вый договор аренды на новый срок, истечение срока действия договорных правоотношений 
между сторонами договора аренды. Приоритетное право на заключение договора аренды 
на новый срок можно считать важным механизмом при регулировании рассматриваемых 
правовых отношений, поскольку такой механизм содействует эффективности арендных 
правоотношений и бережного использования имущества по договору аренды со стороны 
арендатора.

Ключевые слова: арендатор, арендодатель, договор, аренда, преимущественное 
право, новый срок, имущество, заключение договора.
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FEATURES OF PREFERENTIAL RIGHTS AT THE CONCLUSION  
OF A LEASE AGREEMENT

Annotation. The scientific article analyzes the features of preferential rights when concluding 
a lease agreement, identifies problems in the field under consideration and suggests ways to solve 
them. In lease relations, we can talk about the priority of the tenant to sign a new lease agreement. 
The pre-emptive right of lease protects the rights and legitimate interests of the tenant. In addition, 
such a right gives the tenant the right to safely use the landlord’s property for the required period of 
time. The law of obligations applicable to the legal relationship in question is that which is formed at 
the conclusion of a lease agreement between the holder of the right to leased property and the obli-
gated person. In turn, the tenant under the lease agreement is interested in renting the property for 
as long as possible, not limited to the period specified in the lease agreement. It seems that the pri-
ority right to conclude a lease for a new term should be recognized for the tenant, since according to 
art. 621 of the Civil Code of the Russian Federation, if the tenant properly fulfills his obligations under 
the contract, then he has a priority right among other tenants to conclude a new lease agreement. 
Consequently, the main conditions that will affect the priority right when concluding a lease agree-
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ment are the bona fide fulfillment of contractual obligations by the lessee, notification of the lessor’s 
intention to conclude a new lease agreement for a new term, and the expiration of the contractual 
legal relationship between the parties to the lease agreement. The priority right to conclude a lease 
agreement for a new term can be considered an important mechanism in regulating the legal rela-
tions under consideration, since such a mechanism contributes to the effectiveness of lease relations 
and the careful use of property under the lease agreement by the tenant.

Key words: tenant, landlord, contract, lease, pre-emptive right, new term, property, conclusion 
of contract.

Введение. Договор аренды сегодня явля-
ется наиболее востребованным договоров в граж-
данском праве. Все сделки – это определенные 
правоверные действия, которые направлены на 
создание прав и обязанностей, следовательно, 
они противопоставляются событиям. Согласно 
положениям Гражданского кодекса РФ, по дого-
вора аренды арендодатель передает арендатору 
имущество на возмездной основе на срок, опреде-
ленный сторонами в договоре аренды (ст. 606 ГК 
РФ).

Обсуждение. Приоритетное право при 
заключении нового договора аренды принадле-
жит арендатору, что прямо вытекает из ст. 621 ГК 
РФ. Однако такое положение закона является 
диспозитивной нормой, поскольку это право 
может быть исключено на основании закона и 
договора, как это указано в ГК РФ. В этой связи, 
оговорка «если иное не установлено законом или 
самим договором» не всеми правоведами оцени-
вается позитивно. Часть авторов придерживается 
мнения о том, что оговорка должна касаться 
только закона, а не как ни договора [1, с. 140].

Итак, для возникновения приоритетного 
прав на заключение нового договора аренды 
между арендатором и арендодателем должны 
быть действующие арендные правоотношения.

Кроме того, арендатор должен надлежащим 
образом исполнять свои обязанности по договору 
аренды, в частности, обязанности, которые закре-
плены в ст. ст. 606, 615 – 616 ГК РФ, а также в 
тексте самого договора аренды.

Существенное и систематическое наруше-
ние обязательств предполагает утрату преимуще-
ственного права при заключении арендного дого-
вора. К таким нарушениям можно отнести 
задержка оплаты аренды, недобросовестное 
отношение к арендованному имуществу и др. 
Однако, если, например, арендатор просрочил 
внесения платы по договору на два дня и преду-
предил об этом арендодателя, то такие действия 
арендатора нельзя считать существенным нару-
шением договорных обязательств [2, с. 62].

Надлежащий субъект договора аренды – это 
сторона сделки, которая разумного оценивает 
существо заключаемой сделки, его права и обя-
занности, является дееспособным и осознает все 
последствия заключения гражданско-правовой 

сделки. Итак, при заключении сделки, и вообще в 
гражданском обороте могут участвовать только 
лица, которые имеют достаточный объем дееспо-
собности для таких действий.

Лица, которые не достигли 14 лет не могут 
из-за недееспособности заключать какие-либо 
сделки. Если сделка была совершена лицами, 
признанными судом недееспособными, такие 
сделки тоже считаются ничтожными. Все субъ-
екты гражданских правоотношении должны обла-
дать правоспособностью на основании ст. 17 ГК 
РФ, то есть иметь гражданские права и нести 
гражданские обязанности.

Кроме сказанного, законом определены 
ограничения дееспособности некоторым граждан 
по возрасту и состоянию психического развития 
на основании ст. 30 ГК РФ. Недееспособные граж-
дане не участвуют в гражданском обороте, потому 
что все юридически значимые действия за таких 
лиц осуществляют их опекуны.

Относительно юридических лиц отметим, 
что они также, как и граждане должны обладать 
дееспособностью. Они должны. действовать 
исходя из тех целей, которые непосредственно 
указаны в учредительных документах, а также 
иметь право действовать от имени юридического 
лица по доверенности. Если в ходе заключения 
сделки, представителем юридического лица 
совершены действия, явно выходящие за рамки 
доверенных полномочий, то сделка признается 
недействительной. У юридических лиц правоспо-
собность возникает с момента их официальной 
регистрации в качестве таковых.

Не менее важным условиям для приоритет-
ного права на заключение договора аренды явля-
ется надлежащее извещение арендодателя о 
намерении заключить договор аренды на новый 
срок по истечении срока действия уже заключен-
ного договора аренды. Такое извещение должно 
быть направлено в обусловленные сторонами 
сроки или в срок, не позднее прекращения дого-
вора аренды.

Стоит согласиться с мнением Р.В. Пузикова 
и А.А. Лактюхиной, что в абз. 3 п. 1 ст. 621 ГК РФ 
законодатель указал еще одно условие, которое 
является важным для возникновения арендных 
обязательства – возникновение желания арендо-
дателя в течение года после прекращения дого-
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вора аренды снова сдать имущество в аренду [3, 
с. 164]. Но так как такое желание как правовой 
факт закрепляется в законодательстве с трудом, 
более верным было бы п. 1 ст. 621 ГК РФ толко-
вать следующим образом: «для возникновения 
организационного обязательства, в котором арен-
додатель несет обязанность заключить договор 
аренды на новый срок, достаточно первых трех 
указанных выше юридических фактов». 

Исполнение этого обязательства законода-
тель обусловил возникновением желания, что 
считается гражданско-правовой конструкцией 
согласно ст. 327.1 ГК РФ, которая, в свою очередь, 
не подпадает под действие указанной статьи, 
поскольку последняя указывает на исполнение 
договорных обязательств наступлением обстоя-
тельства, предусмотренного договором. Итак, п. 1 
ст. 621 ГК РФ определяет исполнение договора 
наступлением обстоятельства, предусмотренного 
законом [4, с. 332].

В правоприменительной практике имеется 
единообразный подход при рассмотрении споров 
о преимущественном праве на заключение дого-
вора аренды. Суды, при рассмотрении указной 
категории дел, ссылаются на ч. 2 ст. 621 ГК РФ, 
которая регламентирует, что если после истече-
ния срока действия договора аренды, арендатор 
продолжает пользоваться имуществом, то такой 
договор автоматически считается продленным на 
новый срок или неопределенны сторонами срок. 
При этом со стороны арендодателя не должны 
поступать возражения. Однако такой договора 
может быть расторгнут по основаниям, предусмо-
тренным статьей 619 ГК РФ при существенном 
нарушении обязательств сторонам, на что указы-
вал Президиум ВАС РФ в Информационном 
письме от 11.01.2002 № 66 «Обзор практики раз-
решения споров, связанных с арендой».

Заключение. Для арендатора использова-
ние имущества после истечения срока договора 
аренды, бесспорно, имеет значительный интерес, 
следовательно, такой интерес необходимо обе-
спечивать, не нарушая права сторон договора 

аренды и третьих лиц. При этом арендатор имеет 
право при нарушении его приоритетного права со 
стороны арендодателя и иного лица предъявить 
требование о переводе на себя прав и обязанно-
стей по договору аренды, что прямо вытекает из 
гражданского законодательства.
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котинсодержащей продукции в Российской Федерации. Автор анализирует легальные де-
финиции табака, табачной и никотинсодержащей продукции, уделяя особое внимание во-
просам разграничения терминов и причинам дифференциации правового режима. Отдель-
ное внимание уделено влиянию технологических инноваций на развитие рынка и роли госу-
дарства в обеспечении баланса интересов бизнеса, общества и здравоохранения. На осно-
ве сравнительного анализа федерального законодательства и технических регламентов 
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указывает на важность профилактических мер, направленных на снижение уровня курения.
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Annotation. The article addresses the legal aspects of regulating tobacco and nicotine-con-
taining products in the Russian Federation, taking into account the latest legislative changes. The 
author analyzes the legal definitions of tobacco, tobacco products, and nicotine-containing items, 
focusing on the differentiation of terms and the reasons behind separating their legal regimes. Par-
ticular attention is paid to the impact of technological innovations on market expansion and the 
state’s role in balancing the interests of business, society, and healthcare. Drawing on a comparative 
review of federal legislation and EAEU technical regulations, the author proposes prospects for fur-
ther refinement of legal frameworks and emphasizes the importance of preventive measures aimed 
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Правовое регулирование табачной и 
никотинсодержащей продукции в 
последние годы претерпевает серьез-

ные трансформации, отражающие общие тенден-
ции в области охраны здоровья и развития рынка. 
В работе Гармышева В.В., Коваля В.В., и Тара-
сенко В.А. [1] справедливо указано, что право 
регулирует поведение через внедрение в соци-
альную структуру особы общественных отноше-
ний – правовых которые во взаимодействии с 
иными общественными отношениями формируют 
фактическое поведение субъекта.

Курение табака, исторически укорененное в 
культуре многих народов, в современных усло-

виях дополняется все более разнообразными тех-
нологиями потребления никотина, что приводит к 
появлению новых видов изделий и, соответ-
ственно, актуализирует вопросы правовой дефи-
ниции и дифференциации таких объектов.

Табак, являясь одним из самых распростра-
няемых и потребляемых продуктов растительного 
происхождения, исторически попал в сферу госу-
дарственного внимания в силу своих медицин-
ских, экономических и социальных последствий. 
Первые официальные ограничения потребления 
табака в России относятся к эпохе царствования 
Михаила Федоровича, когда табакокурение нака-
зывалось физическими санкциями вплоть до 
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смертной казни [2]. Со временем государственных 
подходы от жестких запретов и высоких пошлин 
до послаблений и индустриального развития 
табачной отрасли.

Современный период характеризуется гар-
монизацией российского законодательства с меж-
дународными стандартами, направленными на 
охрану здоровья граждан и ограничение пропа-
ганды курения. Важнейший этап развития норма-
тивной базы связан с принятием в 2013 г. Феде-
рального закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака или 
потребления никотинсодержащей продукции» [3], 
заложившем основы антитабачной политики, 
установив комплекс запретов и ограничений.

В дальнейшем процесс нормотворчества 
был дополнен выделением особых требований к 
производству, обороту и реализации табачных 
изделий, а также распространением мер регули-
рования на новые формы доставки никотина. В 
2023 г. принят Федеральный закон № 203-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и 
оборота табачных изделий, табачной продукции, 
никотинсодержащей продукции и сырья для их 
производства» [4], в котором закреплены легаль-
ные дефиниции, требования к маркировке, а 
также полномочия надзорных органов.

В рамках правового регулирования актуаль-
ность приобретает четкое определение самого 
термина «табак», поскольку вокруг него формиру-
ется вся система отношений по производству, 
переработке и потреблению продукции. в ряде 
нормативных актов [5], [6] «табак» понимается как 
растение рода Nicotiana (семейство пасленовых), 
культивируемое в целях получения сырья для 
производства табачных изделий. При этом юриди-
ческий аспект выходит за рамки чисто биологиче-
ского описания: законодатель учитывает потреби-
тельскую и промышленную значимость табака.

В науке гражданского права табак рассма-
тривается как особый объект гражданского обо-
рота, сочетающий в себе признаки сельскохозяй-
ственной продукции и сырья для переработки: это 
натуральный растительный продукт, подлежащий 
выращиванию и сбору, а также исходный мате-
риал для дальнейшего производства табачных 
изделий. В итоге правовой статус табака в обо-
роте определяется совокупностью норм о каче-
стве, маркировке и требованиях к сырью, что 
отражается в технических регламентах и специ-
альных нормах законодательства.

Законом определено [5], [6], что табачная 
продукция является совокупностью табачных 
изделий, предназначенных для курения, жевания, 

сосания либо нюханья, которые полностью или 
частично изготовлены из листа табака или других 
частей табачного растения. К табачной продукции 
отнесены, в частности, сигареты, папиросы, 
сигары, сигариллы, курительные смеси и другие 
формы, позволяющие доставлять никотин.

Под никотинсодержащей продукцией в пра-
вовом поле понимаются [3] изделия, содержащие 
никотин (включая его соли и синтетические ана-
логи), предназначенные для доставки в организм 
человека путем сосания, жевания, нюханья, вды-
хания. В отличие от классической табачной про-
дукции, эти изделия могут не содержать расти-
тельного сырья, но содержат никотин в различных 
формах. К таким товарам относятся, например, 
электронные системы доставки никотина и жидко-
сти для вейпов.

Расширение ассортимента никотинсодержа-
щей продукции усложняет задачу для законода-
теля и правоприменителя. Многие формы нико-
тинсодержащей продукции создаются с опорой на 
инновационные технологии, опережающие уже 
существующие правовые определения. Рынок 
динамичен и чутко реагирует на любые запреты, 
быстро находя «лазейки» для осуществления про-
даж. Все это ведет к необходимости постоянного 
мониторинга и актуализации легальных дефини-
ций.

В условиях правовой неопределенности 
никотинсодержащая продукция может быть пози-
ционирована как более «безопасная» альтерна-
тива табаку, что влияет на спрос у молодежи. Все-
мирная организация здравоохранения отмечает 
[7], что несмотря на отсутствие продуктов горения, 
подобные изделия не являются безвредными и 
требуют специального регулирования, особенно в 
части защиты несовершеннолетних.

Сопоставляя понятия «табак», «табачная 
продукция» и «никотинсодержащая продукция», 
можно выделить их общие черты: в любой из рас-
сматриваемых категорий присутствует никотин, 
как основной компонент, оказывающий физиоло-
гическое воздействие на человека. Для всех трех 
объектов характерна значительная коммерческая 
привлекательность, поскольку никотиновые изде-
лия образуют многомиллиардный оборот по всему 
миру. Любые изделия, содержащие никотин, 
потенциально создают угрозу здоровью населе-
ния и требуют законодательной регламентации на 
разных уровнях.

Отличительными моментами рассматривае-
мых категорий выступают сырьевой фактор, спо-
соб потребления и правовые формулировки. 
Табачная продукция обычно предполагает исполь-
зование табачного листа или частей растения в то 
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время, как никотинсодержащая может включать в 
себя синтетический никотин. Если табачная про-
дукция чаще всего ассоциируется с курением, то 
никотинсодержащая – употребляется различными 
методами: испарение, вдыхание нагретого аэро-
золя и т.д. Законодатель дифференцирует табач-
ную и никотинсодержащую продукцию на основа-
нии их физического и химического состава, а 
также формы обращения.

Активное развитие технологий повлекло 
появление так называемых «электронных систем 
нагревания табака», электронных сигарет и иных 
устройств. Регуляторы по всему миру столкнулись 
с проблемой отсутствия правовых рамок для 
новых товаров, которые не являются классиче-
ской табачной продукцией, но при этом содержат 
никотин.

В Российской Федерации различные ограни-
чения на оборот никотинсодержащей продукции 
стали постепенно вводиться в рамках действую-
щего законодательства, закрепив впоследствии 
системные требования для никотинсодержащей 
продукции, однако рыночные тенденции указы-
вают на то, что спрос на альтернативные способы 
доставки никотина только возрастает, требуя от 
законодателей дальнейшего совершенствования 
регулирующих норм.

Современное правовое поле, регулирующее 
оборот табачной и никотинсодержащей продук-
ции, формируется в условиях быстро меняющихся 
технологий и рыночных стратегий производителей 
никотинсодержащей продукции.

Дифференциация понятий «табак», «табач-
ная продукция» и «никотинсодержащая продук-
ция» необходима для более точного правоприме-
нения и учета специфических рисков для здоро-
вья. Успешное регулирование предполагает ком-
плексный подход, сочетающий меры по 
лицензированию, маркировке, контролю продаж и 
рекламы с профилактическими инициативами. 
Именно такое сочетание правовых и профилакти-
ческих мер позволит минимизировать вредное 
воздействие никотина на здоровье населения и 
сохранить баланс интересов государства и биз-
неса.

В перспективе совершенствование законо-
дательства будет определяться масштабом тех-
нологических инноваций и международными трен-
дами в сфере борьбы с курением. Открытый диа-
лог между регулятором, научным сообществом и 
общественными организациями способен обеспе-
чить наилучший результат в виде эффективных 
правовых механизмов и снижения уровня куре-
ния.
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кого права – деликтных обязательств в сфере возмещения вреда здоровью. Одной из реша-
ющих составляющих процесса доказывания в таких делах является проведение медицин-
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ностей, связанных с медицинскими экспертизами в делах о возмещении вреда здоровью, 
были выявлены причины некоторых из них, предложены пути решения. В результате ис-
следования можно констатировать, что при проведении экспертиз возникает немало те-
оретических и практических проблем, устранение которых позволило бы более правомер-
но и эффективно вырабатывать такую правоприменительную практику, которая позво-
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духом закона. 
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Annotation. This article will focus on one of the important institutions of civil law – tort obliga-
tions in the field of compensation for harm to health. One of the crucial components of the evidentiary 
process in such cases is the conduct of medical examinations, thus the parties need to know what 
problems they may face and respond to problems promptly. The study considered a complex of dif-
ficulties related to medical examinations in cases of compensation for harm to health. The causes of 
difficulties were identified, and solutions were proposed. As a result of the research, it can be stated 
that during the medical examinations many theoretical and practical problems may arise. The elimi-
nation of these problems would allow more legally and effectively defend people’s rights and respon-
sibilities in accordance with the letter and spirit of the law.
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Представленная в статье тема является 
актуальной, поскольку в обществе 
нередки случаи причинения вреда 

здоровью, и при попытке защитить свои нарушен-
ные права, возместить вред, пострадавший стал-
кивается с различными проблемами на процессу-
альной стадии, которые мешают добиться спра-
ведливости и помочь человеку восстановиться, 
попытаться сохранить одни из важнейших, есте-
ственных благ – жизнь и здоровье.

Степень научной разработанности темы 
является умеренной, но преимущественно каса-
ется отдельных проблем из комплекса, имеюще-
гося в данной категории дел. Некоторые из про-
блем, которые в том числе поднимаются в данной 
работе, представляются разработанными в недо-
статочной мере.

Целью статьи является правовой анализ 
комплекса проблем, возникающих при назначе-
нии, проведении, применении, оценке медицин-
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ских экспертиз в делах о возмещении вреда здо-
ровью, и их влияние на возникающие социаль-
но-правовые последствия.

Задачами статьи являются: изучение норма-
тивно-правовых актов, регулирующих правоотно-
шения, возникающие в сфере возмещения вреда 
здоровью; выявление проблематики назначения, 
проведения, применения, оценки медицинских 
экспертиз в делах о возмещении вреда здоровью; 
анализ выявленных по теме проблем; влияние 
выявленных проблем на социально-правовые 
последствия; поиск путей решения проблематики 
назначения, проведения, применения, оценки 
медицинских экспертиз в делах о возмещении 
вреда здоровью.

Методы, используемые в статье: обобще-
ние, наблюдение, сравнение, описание, логиче-
ский, системно-структурный, формально-юриди-
ческий, сравнительно-правовой.

Под вредом, причиненным здоровью чело-
века, понимается нарушение анатомической 
целостности и физиологической функции органов 
и тканей человека в результате воздействия физи-
ческих, химических, биологических и психических 
факторов внешней среды 1,2.

Для привлечения к ответственности за при-
чинение вреда здоровью необходимо, по общему 
правилу, соблюдение трех условий: 1) наличие 
вреда здоровью, 2) причинно-следственная связь 
между противоправном поведением причинителя 
вреда и возникшем вредом, 3) вина в действиях 
причинителя вреда, за исключением случаев, 
когда законом установлена возможность возник-
новения ответственности за невиновное причине-
ние вреда[9].

В статье будет рассмотрено несколько про-
блем, связанных с проведением медицинских экс-
пертиз в делах о возмещении вреда здоровью, 
которые можно отнести к следующим группам:

1. Проблемы с применением причинно-след-
ственных связей;

2. Проблемы с особенностями проведения 
экспертиз;

3. Процессуальные проблемы оценки меди-
цинских экспертиз;

4. Проблемы неправомерности проведения 
медицинских экспертиз.

5. Функциональные проблемы.

1  Постановление Правительства РФ от 17 авгу-
ста 2007 г. № 522 «Об утверждении Правил определе-
ния степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека» // СПС «КонсультантПлюс».

2  Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. № 194н 
«Об утверждении Медицинских критериев определения 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью чело-
века» // СПС «КонсультантПлюс».

1. Проблемы с применением причин-
но-следственных связей

Одной из наиболее часто встречающихся 
трудностей при проведении медицинских экспер-
тиз в делах о возмещении вреда здоровью явля-
ются проблемы, связанные с причинно-следствен-
ными связями.

Причинно-следственные связи в данной ста-
тье будут рассматриваться по причине того, что 
они являются обязательным и одним из важней-
ших условий возникновения деликтных обяза-
тельств. Стоит отметить, что статья направлена 
не на исследование причинно-следственных свя-
зей как таковых во всем их многообразии, а только 
некоторых их видов в тех аспектах, которые 
нередко встречаются в текущей российской судеб-
ной практике по данной категории дел. 

Исходя из анализа действующего законода-
тельства и позиций авторов по данному вопросу, 
одной из крупных проблем определения причин-
но-следственной связи является отсутствие еди-
ного подхода и единой методологии к ее опреде-
лению[1,2,7,11], а также существование неверных 
критериев. Например, эта проблема отражается в 
нередких случаях, когда медицинские эксперты, 
руководствуясь неверными положениями меди-
цинских критериев, определяют тяжесть вреда до 
истечения посттравматического состояния, что в 
ряде ситуаций ведет к неправильному определе-
нию причинно-следственной связи и необъектив-
ной оценке вреда здоровью. Вместе с тем эти же 
самые критерии позволяют экспертам выдвигать 
необоснованные заключения[3]. Наличие этой 
проблемы приводит к тому, что суды вынуждены 
неоднократно назначать повторные судебно-ме-
дицинские экспертизы, что приводит к увеличе-
нию издержек, удлинению срока осуществления 
правосудия, и может привести к вынесению непра-
вомерного решения в ходе «путаницы» с много-
численными экспертизами.   

Еще одной проблемой является соотноше-
ние и правоприменение прямой и косвенной при-
чинно-следственных связей. Ее выражение 
заключается в том, что судьи часто игнорируют 
наличие косвенной связи и удовлетворяют иско-
вые требования только при наличии прямой[1], 
что также подтверждается выводами Верховного 
суда РФ3,4. Вместе с тем, единого подхода к опре-
делению прямой или косвенной причинно-след-
ственной связи, как уже выяснилось, также нет, 
что ложится ответственностью на каждого кон-

3  Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам ВС РФ от 21 июня 2021 г. № 64-КГПР21-1-К9 
// СПС «КонсультантПлюс».

4  Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам ВС РФ от 2 августа 2021 г. № 57-КГ21-11-К1) 
// СПС «КонсультантПлюс». 
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кретного эксперта, определяющего наличие или 
отсутствие тех или иных связей в соответствии с 
его профессиональными представлениями. Дан-
ное положение дел представляется ошибочным, 
поскольку при косвенной связи действия лица 
хоть и не влияют непосредственно на возникший 
вред здоровью, но участвуют в его возникновении, 
частично обуславливают получение вреда, что 
также содержит в себе определенную долю вины, 
а значит и удовлетворяет всем условиям, необхо-
димым для привлечения лица к деликтной ответ-
ственности. В случае же сложившейся практики 
виновные лица, таким образом, избегают ответ-
ственности, если их действия ведут лишь к кос-
венной причинно-следственной связи, которая 
нередко игнорируется в правоприменительной 
практике. 

Например, по мнению В.И. Кофмана, кос-
венная причинная связь является основанием 
ответственности в случаях, когда деятельность 
такого причинителя вреда создало отклонение от 
обычных условий, а О.С. Иоффе признавал пра-
вовое значение и за поведением, которое непо-
средственно не причинило вред, но создало воз-
можность причинения вреда при конкретном ее 
характере[6], что как раз и является характеристи-
кой косвенной причинно-следственной связи.

Более сложным является вопрос о возмож-
ности и корректности установления причин-
но-следственной связи между бездействием и 
вредным последствием. Например, в указанной 
ранее работе Шмарова Л.А. такая возможность 
является неоднозначной, в свою же очередь в 
работе Веселкиной О. установление причин-
но-следственной связи между бездействием и 
последствием рассматривается однозначно как 
ошибка. В пользу этого аргумента, например, при-
водятся слова: «Обратим внимание на формули-
ровку – «вред, причиненный здоровью человека». 
Законодатель изначально в это понятие уже зало-
жил только действие. И в определении вреда, 
причиненного здоровью, бездействие не указано, 
поэтому бездействие с точки зрения актуальных 
нормативно-правовых документов, регламентиру-
ющих определение вреда здоровью – не расцени-
вается как вред, причиненный здоровью чело-
века». Однако исходя из толкования слова «при-
чиненный» видно, что речь идет о значении 
«послужить причиной чего-то»[5], что необяза-
тельно подразумевает только действие, в связи с 
чем также дополнительного упоминания в опреде-
лении вреда здоровью о бездействии не требу-
ется, поскольку оно уже заложено. В работе В.Г. 
Фоминой бездействие, как причина, порождаю-
щая причинно-следственную связь с послед-
ствием, стоит рядом с действием и под сомнение 
вовсе не ставится[10]. 

Автор статьи считает, что отсутствие тех или 
иных действий, которые должны были бы быть 
осуществлены в соответствии со стандартами и 
клиническими рекомендациями, может привести к 
нанесению вреда здоровью (а зачастую также и к 
нарушению критериев качества медицинской 
помощи), в связи с чем установление причин-
но-следственной связи между бездействием и 
последствием скорее возможно, чем невозможно. 
Проявляется эта проблема в случаях, когда пред-
полагаемой причиной причинения вреда здоро-
вью является не конкретное совершенное дей-
ствие, а бездействие в случаях, когда в соответ-
ствии с регламентом, должностными обязанно-
стями лицо должно было бы совершить 
определенные действия, устраняя потенциаль-
ную опасность возникновения вреда.

Еще одной проблемой экспертных заключе-
ний является установление причинно-следствен-
ной связи без привязки к дефектам в случаях уча-
стия нескольких субъектов. Например, когда 
медицинская помощь была оказана в разных 
учреждениях, во всех или в части из них были 
дефекты, из которых эксперты потом выводят 
причинно-следственную связь. Данный подход 
представляется некорректным, поскольку уста-
новление наличия или отсутствия связи необхо-
димо осуществлять между конкретным дефектом 
и конкретными последствиями, если они имеют 
место, чтобы разграничить пределы ответствен-
ности предполагаемых причинителей вреда.

Установление нескольких прямых причин-
но-следственных связей также является в боль-
шинстве случаев неверным, поскольку в случае 
влияния на последствие нескольких причин пря-
мой связью чаще может быть только одна из них, 
тогда как другие будут являться косвенными. В 
случае же, когда такая причина является много-
компонентной, и в совокупности приводит к воз-
никновению вреда здоровью, то только между 
одним из компонентов из комплекса прямая при-
чинно-следственная связь так же установлена 
быть не может[2].

2. Проблемы с особенностями проведе-
ния экспертиз

В данной группе проблем в связи со сложной 
спецификой дел о возмещении вреда здоровью 
можно выделить проблему наличия в некоторых 
медицинских экспертизах вероятностных выводов 
эксперта. С одной стороны наличие таких выво-
дов размывает точность делаемых заключений, с 
другой стороны при отказе от вынесения вероят-
ностных выводов эксперты могут отказаться от в 
целом вынесения заключений в соответствии со 
ст. 85 ГПК в связи с недостаточностью оснований, 
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что повлечет удлинение рассмотрения судебного 
дела. Описываемая проблема проявляется также 
в судебной практике.

Вместе с тем, по мнению Е.В. Псаревой[8], 
помимо того, что эксперты порой пытаются в про-
тиворечие с действующей правоприменительной 
практикой давать юридическую оценку исследуе-
мым фактам, нередки случаи, когда экспертная 
оценка сформулирована таким образом, что не 
позволяет дать конкретную юридическую оценку. 
Так, в одном из заключений экспертами была 
установлена прямая причинно-следственная 
связь, «сформированная в равных долях вредо-
образующими факторами, такими как поведение 
предполагаемого причинителя и особенности 
организма пострадавшего.» 

3.Процессуальные проблемы оценки 
медицинских экспертиз

Одной из главных проблем рассмотрения 
дел о возмещении вреда здоровью является то, 
что, как правило, в отдельно взятом деле возни-
кает необходимость проведения нескольких меди-
цинских экспертиз, результаты которых, в свою 
очередь, нередко противоречат друг другух[2,3,4], 
вызывая неоднозначность выводов и оценок по 
рассматриваемой проблеме, тем самым увеличи-
вая сроки судебных тяжб, судебных издержек и 
создавая риск принятия неправомерного реше-
ния. Описываемая проблема нередко встречается 
в судебной практике1,2.

4.Проблемы неправомерности проведе-
ния медицинских экспертиз

Еще одной встречающейся проблемой при 
производстве медицинских экспертиз являются 
случаи, когда в качестве доказательств учитыва-
ются выводы врача, не являющегося экспертом[7]. 
Так, в приведенном случае, суд принял в качестве 
доказательства экспертное заключение, состав-
ленное врачом, который не имел статуса эксперта, 
поскольку у него отсутствовали сертификат специ-
алиста или свидетельство об аккредитации, явля-
ющиеся особыми условиями допуска к работе в 
качестве «врача судебно-медицинского экспер-
та»3. В свою очередь у экспертного учреждения, 
которому суд поручил проведение экспертизы, 
отсутствовала лицензия на осуществление дан-
ного вида деятельности, что нарушает положение 

1  Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Федерации от 
11.03.2019 № 18-КГ18-253 // СПС «КонсультантПлюс».

2  Определение Первого Кассационного суда 
общей юрисдикции № 88-2007/2023 от 06.03.2023 // 
СПС «КонсультантПлюс».

3  п.3.1 Приказа Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 14 марта 2018 г. № 144н "Об утверж-
дении профессионального стандарта "Врач - судеб-
но-медицинский эксперт"// СПС «КонсультантПлюс».

о лицензировании медицинской деятельности, 
утвержденное Постановлением Правительства 
РФ от 1 июня 2021 г. № 852. Принятие подобного 
рода доказательств ведет к нарушению принципа 
допустимости доказательств, установленного ст. 
60 ГПК. В некоторых случаях суды вообще не рас-
сматривают должным образом вопрос о привлече-
нии в судебно-медицинскую экспертизу вра-
чей-специалистов в областях медицины, затраги-
ваемых в конкретном деле4.

5. Функциональные проблемы
Еще одним видом медицинской экспертизы, 

которая может применяться в делах о возмеще-
нии здоровью, является экспертиза качества ока-
зания медицинской помощи, встречаемая ощу-
тимо реже. 

Так, по мнению Д. Прохорова назначение 
этой экспертизы является обязательным[7]. 
Исходя из анализа нормативно-правового акта, 
регулирующего установление критериев качества 
оказания медицинской помощи, мы признаем его 
несовершенность, поскольку установление специ-
альных критериев не дает полной возможности 
выявления дефектов оказания медицинской 
помощи в связи с неполным перечнем заболева-
ний в приведенных группах, что создает невоз-
можность установить наличие дефектов по груп-
пам заболеваний, не попадающие под регуляцию 
данного акта5. Исходя из этого, мы считаем назна-
чение экспертизы качества медицинской помощи 
в сложившихся обстоятельствах необязательным. 
С данным выводом солидарна В.Г. Фомина, отме-
чающая назначение этой экспертизы лишь по 
необходимости[10].

Существует также категория проблем, 
вызванных объективными причинами, борьба с 
которыми либо крайне затруднительна, либо 
вовсе невозможна. Примером такой проблемы 
является вопрос о применении медицинских стан-
дартов к индивидуальным ситуациям, а также о 
соотношении дефекта оказания медицинской 
помощи и фактически понесенного вреда. Дефек-
том признается такая медицинская помощь, кото-
рая не соответствует принятым нормативно-пра-
вовым актам (стандартам, клиническим рекомен-
дациям и пр.). Однако в данных ситуациях стоит 
учесть, что такие стандарты составляются для 
«типичного» больного, что в большинстве случаев 
может не подойти многим другим гражданам, 
поскольку здоровье каждого является крайне 
индивидуальным, а вместе с тем индивидуальны 

4  Определение Первого кассационного суда 
общей юрисдикции от 19.02.2020 № 88-3563/2020 // 
СПС «КонсультантПлюс».

5  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
10 мая 2017 г. № 203н "Об утверждении критериев 
оценки качества медицинской помощи" // СПС «Кон-
сультантПлюс».
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и течения их болезней, симптоматика, возможные 
осложнения и т.п. В случае же, если оказание 
медицинской помощи привело к нанесению вреда 
здоровью, но помощь не выходила за пределы 
существующих правовых требований к условиям 
и методам ее оказания, такие медицинские дей-
ствия или их часть как дефект расценены быть не 
могут[2]. Медицинская экспертиза в подобных 
случаях может установить причинно-следствен-
ную связь между действием (бездействием) и вре-
дом, однако это ставит под сомнение наличие 
состава деликта, поскольку в данном случае не 
будет считаться противоправным. 

К сожалению, принять правовые требования 
к оказанию медицинской помощи для всех инди-
видуальных случаев невозможно. В случаях же, 
когда прямая причинно-следственная связь между 
оказанными медицинскими услугами и послед-
ствиями с точки зрения медицины есть, но ее нет 
с точки зрения юриспруденции (т.е. отсутствуют 
дефекты медицинской помощи), такое нанесение 
вреда здоровью возмещению подлежать не 
будет[2].

Подводя итог всему написанному, можно 
сделать вывод, что при производстве экспертизы 
и смежных с этим процессах и элементах в делах 
о причинении вреда здоровью существует множе-
ство теоретических и практических проблем, под-
лежащих устранению, где это возможно. Их нали-
чие на настоящее время приводит к существен-
ным негативным для правоприменительной прак-
тики явлениям в делах, возникающих вследствие 
причинения вреда здоровью. Неудовлетворен-
ность современными медицинскими эксперти-
зами выражают многие личности: от Генерального 
прокурора до медицинских специалистов в этой 
области. По данным М. Денисова, 90 % эксперт-
ных заключений имеют дефекты той или иной сте-
пени[3].

В связи с этим мы можем предложить воз-
можные способы для устранения некоторых опи-
санных в статье проблем:

1. Принятие подзаконного акта Министер-
ством здравоохранения РФ, создающего единый 
методологический подход в виде подробного 
порядка проведения медицинских экспертиз, в т.ч. 
дающего толкования всем необходимым терми-
нам, задействованным в процессе производства 
медицинской экспертизы.

2. Выработать в принятом подзаконном акте 
Министерства здравоохранения РФ также единый 
подход к определению прямой и косвенной при-
чинно-следственных связей в делах о возмеще-
нии вреда здоровью с точки зрения медицинской 
науки, выработать подробные правила, позволяю-
щие минимизировать ошибки, связанные с опре-
делением таких связей. Опираясь на медицинский 
подход к определению причинно-следственной 

связи, правоприменительная практика должна 
выработать единый юридический подход к ее 
определению.

3. Пересмотреть отношение судов путем 
принятия поправок в Постановление Пленума ВС 
РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении судами 
гражданского законодательства, регулирующего 
отношения по обязательствам вследствие причи-
нения вреда жизни или здоровью гражданина» к 
наличию в делах о возмещении вреда здоровью 
косвенных причинно-следственных связей, учиты-
вать их в совокупности с другими доказатель-
ствами по делу для принятия итогового, наиболее 
корректного и правильного решения с учетом всех 
обстоятельств. 

4. Формирование ВС РФ в своих решениях 
практики учитывания в совокупности со всеми 
доказательствами вероятностных выводов экс-
пертов в условиях, когда точную связь установить 
невозможно, что согласуется с п. 7 Постановле-
ния Пленума ВС РФ от 19.12.2003 № 23.

5. Рассмотреть вопрос об установлении 
большего контроля за деятельностью экспертов с 
целью максимальной минимизации различных 
неточностей, ошибок и злоупотреблений, в т.ч. 
недопущение составления неконкретных выводов 
экспертиз. 

6. Принять поправки в Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 10 мая 2017 г. № 203н, 
существенно расширяя перечень заболеваний 
для создания возможности наиболее полного 
определения качества медицинской помощи при 
различных заболеваниях.

7. Выработать через практику Верховного 
суда РФ единый подход к бездействию как эле-
менту причинно-следственной связи и определить 
возможность его расценивания в качестве тако-
вого. 

8. Установление судам необходимости 
более ответственно подходить к соблюдению 
законодательства и разъяснений ВС РФ в части 
назначения надлежащих специалистов в качестве 
экспертов при проведении судебно-медицинских 
экспертиз.
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civil law at the same time. The authors conclude that the “blind spots” of legal understanding and 
regulation of assisted human reproduction, which remain outside the attention of domestic legal doc-
trine, are related to the problems of embryo status, civil law regulation of the reproductive contract, 
the development of special procedural means to protect the rights and legitimate interests of citizens, 
both those already born and those who are still it is located in the womb or in a medical tube.

Key words: ART, assisted reproduction, embryos, gaps in law, reproductive technologies.

Постановка проблемы
В 1668 году французский ученый Эдм Мари-

отт открыл феномен «слепых пятен». Если 
закрыть один глаз, а другим, находясь на индиви-
дуально определяемом расстоянии, на чем-то 
сфокусироваться, тогда можно заметить, как то, 
что ранее было заметно и видимо, исчезает, 
словно вовсе никогда и не существовало. Обра-
щаясь к этому вполне объяснимому с точки зре-
ния биологии явлению как к метафоре, можно 
обнаружить, что такие «слепые пятна» встреча-
ются в любой сфере деятельности человека, в 
том числе в научной и правовой. А если принять 
за данность, что появилось новое направление 
развития общества, «слепых пятен» не избежать.

Развитие новых медицинских технологий 
порождает в правовом поле изобилие ранее не 
исследованных вопросов, или напротив, возвра-
щает нас к дискуссиям, до сих пор не нашедшим 
однозначных ответов. Исключение не представ-
ляют и небезызвестные вспомогательные репро-
дуктивные технологии (далее ‒ ВРТ).

ВРТ ‒ это методы лечения бесплодия, при 
применении которых отдельные или все этапы 
зачатия и раннего развития эмбрионов осущест-
вляются вне женского организма. Активное разви-
тие вспомогательных репродуктивных технологий 
пришлось на вторую половину двадцатого столе-
тия. Этому способствовала вереница исследова-
ний и открытий в ряде медико-биологических наук, 
позволившим положительно ответить на вопрос: 
возможно ли оплодотворение яйцеклетки чело-
века in vitro («в пробирке») [1, с. 10-12].

По прошествии почти половины столетия со 
дня рождения первого ребенка, зачатого с помо-
щью ВРТ, правовое регулирование сферы вспо-
могательной репродукции ждет своего развития. 
Отметим, что вспомогательная репродукция обла-
дает богатой методологией: экстракорпоральное 
оплодотворение (ЭКО), суррогатное материнство, 
криоконсервация и донорство биологического 
материала (ооцитов, спермы, эмбрионов), преим-
плантационная генетическая диагностика эмбри-
она и другие. Каждый из указанных методов 
решает самостоятельные задачи при наличии у 
пациентки или пациентов (мужчины и женщины, 
состоящих или не состоящих в браке) соответ-
ствующих медицинских показаний. ВРТ непре-
рывно совершенствуются, появляются новые 

методы ВРТ и, подобно открытому ящику пандо- 
ры, они преподносят и новые вызовы. Является 
ли эмбрион человеком? Следует ли призывать к 
наследованию ребенка, рожденного с помощью 
ВРТ, если он зачат после смерти наследодателя? 
Каковы пределы ответственности медицинских 
работников и медицинских учреждений за случай-
ную  подмену, потерю, повреждение и уничтоже-
ние биологических материалов и эмбрионов паци-
ентов? Если раньше эти и другие вопросы, сопря-
женные с вопросами этики и морали, могли суще-
ствовать лишь в пределах доктрины, то теперь 
они требуют конкретных ответов уже на практике.

 По мере роста интереса к вспомогательным 
репродуктивным технологиям и появления прак-
тических результатов стали появляться первые 
правовые акты в сфере ВРТ. 

Советский период и первое десятилетие 
постсоветского периода можно назвать этапом 
активного наблюдения. На это, в том числе, ука-
зывает то обстоятельство, что в «Основах законо-
дательства Союза ССР и союзных республик о 
здравоохранении» 1969 года [20] так и не были 
включены положения, касающиеся применения 
ВРТ. Поскольку какие-либо законотворческие 
шаги были еще преждевременны, предпочтение 
отдавалось поощрению проведения исследова-
тельских работ, накопления врачебной практики и 
стимулированию интереса общественности. Так, 
Министерство здравоохранения СССР издало 
Приказ от 13 мая 1987 года № 669 [21], который в 
целях расширения опыта по применению метода 
искусственной инсеминации обязал одиннадцать 
крупных медицинских учреждений провести опыт 
по применению соответствующего метода. Дан-
ный Приказ также поспособствовал развитию 
донорства в сфере ВРТ: была запущена работа по 
организации банков спермы и ее хранению, уста-
новлен фиксированный размер платы в размере 
20 рублей мужчинам донорам (за один сданный 
эякулянт) и супружеским парам за проведение 
одно-трехкратной процедуры в течение одного 
менструального цикла.

В 1993 году вступили в законную силу 
«Основы законодательства Российской Федера-
ции об охране здоровья граждан» [22], в которых 
ВРТ была отведена отдельная статья (статья 35), 
посвященная общим положениям, касающимся 
искусственного оплодотворения и имплантации 
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эмбриона. В ней законодатель указал на обяза-
тельность проведения процедур в учреждениях, 
получивших необходимую лицензию. За незакон-
ное проведение процедур участники привлека-
лись к уголовной ответственности.

В целом Основы 1993 года достаточно скупо 
и фрагментарно осветили вопросы применения 
ВРТ. В них отсутствуют какие-либо дефиниции 
основных используемых понятий: «эмбрион», 
«донор», «искусственная имплантация». Требова-
ния к лицам, имеющим право на применение 
методов ВРТ, ограничиваются указанием на то, 
что женщина должна быть совершеннолетней и 
детородного возраста.

Первое и последнее изменение, внесенное 
законодателем в рассматриваемую статью в 2003 
году, стало уточнением вида лицензии, необходи-
мой медицинским учреждениям для проведения 
процедур ВРТ. Можно предположить, что это было 
обусловлено возникшей неопределенностью 
из-за имевшейся формулировки: «...получивших 
лицензию на указанный вид деятельности». Под 
такой лицензией могла пониматься специальная 
лицензия, направленная на проведение процедур 
ВРТ, т.е. отличная от лицензии на медицинскую 
деятельность.

Позднее Министерством Здравоохранения 
издавались приказы, целью которых было допол-
нить существовавшее на тот момент федераль-
ное законодательство. Так, Приказом от 28 дека-
бря 1993 года № 301 [23] уточнялось, что для при-
менения методов ВРТ женщина должна иметь 
соответствующие медицинские показания, специ-
алисты, осуществляющие процедуры, должны 
обладать сертификатом на указанный вид дея-
тельности. При этом, если супруги желали обра-
титься к методу искусственной инсеминации, им 
необходимо было написать специальное заявле-
ние ‒ обязательство супругов, в котором будущие 
родители обязывались взять на себя права и обя-
занности будущих родителей в случае рождения 
ребенка, не предъявлять претензии к врачу или 
учреждению при недостижении желаемого 
эффекта от прохождения процедур, не устанавли-
вать личность донора, сохранить тайну зачатия 
ребенка.

Вторая стадия развития началась с приня-
того законодателем в 2011 году Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» [24], в котором вопросу 
применения ВРТ посвящена одна статья, но в ней 
уже получили закрепление дефиниции понятий 
«ВРТ» и «суррогатное материнство», определены 
круг лиц, имеющих право на применение методов 
ВРТ, и условия для становления суррогатной 
матерью и донорами половых клеток и эмбрио-
нов.

Развивается медицинское направление ВРТ, 
принимаются Инструкции по применению методов 
ВРТ [25], где подробно указан порядок проведе-
ния той или иной программы вспомогательной 
репродукции. В последующем некоторые положе-
ния данной Инструкции нашли отражение в При-
казе от 30 августа 2012 г. № 107н [26]. 

В законодательстве уже появились главные 
запреты при применении технологий: запрет на 
использование человеческих эмбрионов и поло-
вых клеток в качестве объектов договора куп-
ли-продажи, мены и в прочих промышленных 
целях, запрет на «заказывание» пола ребенка, 
при отсутствии возможности наследования ребен-
ком заболеваний, связанных с полом и т.д. Однако 
справедливым будет отметить, что в Основах 
1993 года закреплялось право женщины на 
информацию как о медицинских, так и о правовых 
аспектах последствий прохождения процедур 
ВРТ, чего явно не хватает в действующем законо-
дательстве [2, с. 993].

Кроме медицинского направления развива-
ются положения Семейного кодекса Российской 
Федерации [27] и Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» [28]. Этими правовыми 
актами отдельно урегулирован вопрос государ-
ственной регистрации ребенка, рожденного с 
помощью вспомогательных репродуктивных тех-
нологий. Семейный кодекс защищает права сур-
рогатной матери, поскольку только при ее согла-
сии супруги или одинокая женщина имеют право 
на запись в качестве родителей ребенка. Вво-
дится ограничение для записи родителями быв-
ших супругов при расторжении брака или призна-
ния его недействительным, в этом случае потре-
буется решение суда о такой записи. Важным эле-
ментом защиты прав ребенка стало ограничение 
оспаривания отцовства и материнства в отноше-
нии ребенка, рожденного путем ВРТ с согласия в 
письменной форме на применение метода искус-
ственного оплодотворения или на имплантацию 
эмбриона.

Также, согласно пункту 5 статьи 16 Феде-
рального закона «Об актах гражданского состоя-
ния» лицам, состоящим в браке, и одинокой жен-
щине необходимо после рождения ребенка пре-
доставить в органы ЗАГС дополнительный доку-
мент, выданный медицинской организацией, 
чтобы подтвердить факт получения согласия сур-
рогатной матери на запись обратившихся к про-
грамме суррогатного материнства лиц родите-
лями ребенка.

Важное изменение в правовое регулирова-
ние сферы ВРТ было внесено Федеральным зако-
ном № 538 от 19 декабря 2022 года, теперь пра-
вом на обращение к суррогатному материнству в 
Российской Федерации могут воспользоваться 
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только граждане Российской Федерации, но не 
иностранные граждане (лица без гражданства) 
[29].

Регуляция медицинских параметров ВРТ 
скорректирована в Приказе от 31 июля 2020 года 
№ 803н [30], установившем еще больше ограни-
чений на использование вспомогательных репро-
дуктивных технологий, и даже опередившем изме-
нения в законодательстве о запрете применения 
«репродуктивного туризма», который был введен 
в законодательство только в 2022 году.

Вместе с тем, ни в одном из приведенных 
актов не содержится определение эмбриона чело-
века. Его краткую дефиницию можно выявить, 
обратившись к ст. 2 Закона «О трансплантации 
органов и (или) тканей человека» [31], где эмбрион 
приравнивается к репродуктивным тканям. 
Однако это не позволяет в полной мере судить о 
его правовом статусе. Обладает ли эмбрион пра-
вом на жизнь, и если да, каким механизмом оно 
должно защищаться? Самое меньшее от чего 
можно отталкиваться, отвечая на данный вопрос, 
это позиция Генеральной Ассамблеи ООН, нашед-
шая отражение в Декларации прав ребенка 1959 
года [32] и Конвенции о правах ребенка 1989 года 
[33]. В них признается, что до момента рождения 
ребенок также нуждается в специальной охране и 
заботе, включая надлежащую правовую защиту. 
При этом нельзя не отметить общий характер при-
веденной позиции. Прямых рекомендаций по 
регулированию ВРТ и правового статуса эмбрио-
нов действующие международные акты не содер-
жат.

Однако в настоящее время нет предпосылок 
и к правовой регламентации договоров, в рамках 
которых оказывается ряд различных услуг, свя-
занных с применением методов ВРТ. Большин-
ство таких договоров схожи по своей природе с 
договором возмездного оказания услуг, регулиру-
емого нормами главы 39 Гражданского кодекса 
Российской Федерации [34], однако у каждого из 
них есть своя специфика и существенные усло-
вия, не имеющие аналогов в известных договор-
ных конструкциях. Иными словами, договоры, 
касающиеся применения ВРТ находятся в разроз-
ненном, бессистемном состоянии. В этой связи 
медицинские организации оказываются свободны 
в создании собственных конструкций заключае-
мых договоров в пределах общих положений 
гражданского законодательства [3, с. 112]. Кроме 
того, как справедливо указывает А.С. Шабанова, 
наблюдается полное отсутствие регламентации 
применения мер договорной и внедоговорной 
ответственности сторон, участвующих в програм-
мах ВРТ [4, с. 34]. Законодатель не описывает 
обязательных условий таких договоров, сроков, 
ответственности за нарушение обязательств, 

отдавая эти вопросы на усмотрение сторон, не 
всегда понимающих сути возникающих отноше-
ний, что приводит к правовым спорам. Нотариаль-
ное сопровождение всех договоров, связанных с 
применением ВРТ, еще не стало обязательным с 
точки зрения законодательства, а нотариальной 
палатой сделаны первые шаги к подключению 
нотариусов к удостоверению доверенностей и 
письменных согласий партнера лица, участвую-
щего в ВРТ (например, использование ооцитов, 
имплантация эмбриона), договоров между супру-
гами о передаче одному из них общих эмбрионов 
в единоличное пользование и распоряжение [35].

Данная правовая картина характерна для 
большинства государств, не препятствующих ста-
новлению рынка вспомогательных репродуктив-
ных услуг. Помимо нежелания ограничивать право 
женщин на совершение аборта и граждан на 
использование технологий, позволяющих стать 
генетическими родителями ребенка, такое поло-
жение во многом объясняется возможностями и 
перспективами, которые открываются для госу-
дарств, заинтересованных в обеспечении ста-
бильной демографической политики и развитии 
науки и медицины. Застанем ли мы когда-нибудь 
дни, когда человечество для достижения своих 
целей даст зеленый свет этически спорным экспе-
риментам в сфере репродукции или же в будущем 
будет принято решение наложить «табу» на даль-
нейшее развитие репродуктивных технологий? 
Заставить людей вступить в брак или завести 
ребенка, к счастью, не представляется возмож-
ным пока права и свободы человека еще охраня-
ются и защищаются законом. Однако прогресс не 
исключает тех перспектив, которые в дальнейшем 
смогут открыть человечеству репродуктивные 
технологии. Возможно, что создание детей на 
заказ станет допустимо как в интересах будущих 
родителей, так и в интересах целых государств. 
Необходимый биологический материал будет 
выкуплен, изъят или получен в качестве пожерт-
вования, после чего использован для искусствен-
ного оплодотворения и дальнейшего развития 
эмбриона в искусственном инкубаторе до состоя-
ния новорожденного ребенка. На сегодняшний 
день запретов или механизмов, которые обеспе-
чивают защиту от подобного развития событий не 
существует, будут ли они созданы и если да, то 
будут ли соблюдаться? Это одни из тех многочис-
ленных вопросов, ответы на которые сможет дать 
только время.

Правовая доктрина ВРТ в России
В российской доктрине юридическая сто-

рона ВРТ активно исследуется учеными. Для каж-
дого из проведенных исследований в той или иной 
степени характерна междисциплинарность [36] 
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(медицина, философия, этика, религия, социоло-
гия, право) и обращение к зарубежному опыту 
законотворческой и правоприменительной прак-
тики. Множество трудов посвящено проблемам 
определения правового положения эмбриона и 
субъектов возникающих правоотношений (паци-
ентов, доноров, суррогатной матери, ее мужа, 
медицинских организаций, их работников и криоб-
анков), неурегулированности юридически значи-
мых договорных конструкций и соглашений, при-
менения ВРТ в условиях телемедицины и не 
только.

Диссертационные исследования в области 
права актуализируют проблематику медицинского 
права, семейного права и договорного права, так 
или иначе связанную с ВРТ.

В 2005 году Д.К. Рашидханова [5] и С.С. Шев-
чук [6] определили ВРТ как особый вид медицин-
ских вмешательств, который стимулирует репро-
дуктивные процессы человека и требует деталь-
ной правовой регламентации. Оба автора отнесли 
право на обращение к вспомогательным репро-
дуктивным технологиям к числу репродуктивных 
прав и выделили проблемные аспекты действо-
вавшего законодательства.

Отдельно стоит отметить новаторский под-
ход Д.К. Рашидхановой, которая проводила 
детальный анализ элементов юридического 
состава, являющегося основанием возникновения 
правоотношения в сфере ВРТ (субъекты, объект, 
наличие медицинских показаний к применению 
вспомогательных репродуктивных технологий), 
рассматривала пределы ответственности меди-
цинской организации и ее работников при прове-
дении медицинского вмешательства.

Заданная в начале XXI века доктринальная 
тенденция в определении места ВРТ при реализа-
ции гражданами репродуктивных прав в последу-
ющем была продолжена и обрела новых авторов. 
Так, Н.С. Герасименко, определив право на поль-
зование достижениями ВРТ к числу репродуктив-
ных прав человека, одновременно с этим обосно-
вала, что последние базируются на конституцион-
ном праве на жизнь [7, с. 10]. Не менее интерес-
ным представляется подход М.В. Посадковой, 
поставившей вопрос иначе: вместо права на при-
менение ВРТ как метода лечения следует гово-
рить о праве на рождение ребенка с использова-
нием вспомогательных репродуктивных и генети-
ческих технологий [8].

Отдельные исследователи детально анали-
зируют семейно-правовые отношения, осложнен-
ные применением той или иной программы ВРТ. 
Например, А.М. Ахмедханова акцентировала вни-
мание на сложностях, возникающих при установ-
лении происхождения детей, рожденных с помо-
щью ВРТ [9].

Значительный шаг вперед сделали исследо-
ватели семейно-правовых последствий примене-
ния ВРТ. В.В. Самойлова определила, что после 
имплантации эмбрион может рассматриваться как 
субъект гражданских правоотношений реципи-
ента и донора генетического материала [10, с.11-
12]. Целый ряд исследований было посвящено 
правовому регулированию суррогатного материн-
ства [11, 12, 13, 14].

Развивается сравнительно-правовой анализ 
положений отечественного и зарубежного законо-
дательства. Так, Е.Г. Малиновской еще в 2006 
году обращалось внимание на различие право-
вого регулирования ВРТ в семейном праве России 
и Беларуси [15, с.16-17]. О.Ю. Худякова, сопоста-
вив отечественное законодательство и правовое 
регулирование в США, отметила отставание пер-
вого, поскольку в судебной практике США уже раз-
граничены понятия «юридический родитель», 
«фактический родитель», «функциональный 
родитель», «социальный родитель», установлен 
приоритет «генетического родителя» над «биоло-
гическим». Уже в 1995 году в штате Луизиана был 
создан прецедент признания отцовства одновре-
менно двух мужчин с возложением на обоих обя-
занности по содержанию ребенка [16, с.18-20].

Развитие межгосударственного сотрудниче-
ства в сфере ВРТ как особой биотехнологии 
исследовано в диссертации А.И. Щербаковой, 
сопоставившей российское право и право Евросо-
юза и доказывающей необходимость междуна-
родного мониторинга национальных программ по 
репродуктивному клонированию [17, с.20].

Особо значимы с практической точки зрения 
труды, определившие специфику договорных кон-
струкций, используемых в связи с применением 
ВРТ. Например, О.В. Горбуновой выявлены осо-
бенности договора криохранения эмбрионов, его 
рисковый характер, проблематика продления 
срока хранения, если мужчина и женщина, нахо-
дясь в конфликте, занимают противоположные 
позиции [18, с.11]. В диссертационном исследова-
нии Е.А. Демкиной под репродуктивной услугой 
понимается уже комплекс медицинских услуг, в 
том числе право требовать предоставление 
репродуктивной услуги от конкретного специали-
ста. Доказывается, что эмбрион – объект граждан-
ских прав [19, с.10].

Считаем, что данное поднаправление иссле-
дований, будучи наименее разработанным, в 
будущем заслуживает большего внимания со сто-
роны научного сообщества, поскольку судебная 
практика продолжает демонстрировать живые 
примеры последствий явных и скрытых несовер-
шенств подписываемых субъектами правоотно-
шений согласий и договоров.



336

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2025

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Выводы
ВРТ ‒ многогранная, еще не до конца иссле-

дованная сфера, поэтому подготовка проработан-
ной научной основы для последующего ее исполь-
зования в правовом регулировании требует широ-
кого взгляда на весь комплекс ее проблемных 
аспектов.

С начала истории правового регулирования 
сферы вспомогательных репродуктивных техно-
логий на территории России минуло более трех 
десятилетий. Полагаем, что за это время законо-
дательство прошло два этапа. На первом этапе 
(1987 -2010 годы) ведущую роль в регулировании 
ВРТ как медицинской услуги играли подзаконные 
акты Министерства здравоохранения, шло нако-
пление опыта по применению методов искус-
ственной инсеминации, донорства половых кле-
ток. Второй этап начался в 2011 году с принятия 
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» и последующими изменени-
ями в СК РФ, закон об актах гражданского состоя-
ния. Правоведы начали устранять разрыв между 
вырвавшимися вперед медицинскими технологи-
ями и их правовым регулированием. Подзаконное 
регулирование уступает место федеральному 
законодательству. Помимо разрешения, дозволе-
ния, активнее применяются запретительные 
методы правового регулирования, поскольку воз-
растает понимание рисков, связанных с использо-
ванием биомедицинских репродуктивных техно-
логий.

Цельный правовой механизм охраны и 
защиты участников программ ВРТ еще не создан, 
и это касается не только прав потенциальных 
родителей, но и статуса медицинских организа-
ций, криохранилищ и их работников. Остаются 
вне поле зрения семейного законодательства 
лица, не состоящие в браке, но реализовавшие 
свое право на обращение к ВРТ.

Что касается степени научной разработан-
ности, то можно констатировать, что для исследо-
ваний, посвященным новым технологиям, свой-
ственна определенная цикличность. Проблема-
тика ВРТ в медицинском, семейном праве стала 
уже традиционной сферой исследования, чего 
нельзя утверждать применительно к цивилистике: 
диссертационные исследования в гражданском 
праве появляются, но процессуальной наукой еще 
не осмыслены особенности судебной защиты 
участников ВРТ, идет процесс накопления новых 
судебных кейсов, что безусловно будет способ-
ствовать развитию цивилистического направле-
ния. Конституционный Суд РФ последователен в 
том, что все дети имеют одинаковые права, факт 
рождения после смерти своих родителей (одного 
из них) или в результате ВРТ не может умалять 
право на компенсацию морального вреда или 
получение пенсии по случаю потери кормильца 

[37]. Следующим шагом может стать признание 
всех постмортальных детей наследниками, воз-
можно закрепление в праве особого правового 
статуса эмбрионов, отличного от статуса просто 
объекта гражданских прав.

Целью научного анализа должно стать обе-
спечение надежной охраны и защиты прав и 
законных интересов граждан, как уже рожденных, 
так и тех, кто еще находится в утробе или меди-
цинской пробирке. Философам права предстоит 
искать баланс между желанием победы в забеге 
конкурирующих государств по развитию геном-
ного редактирования и экзестенциальной опасно-
стью утраты единства человеческой общности.
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Аннотация. С развитием биотехнологий становится очевидной возможность орга-
нов и тканей человека выступать объектами различных гражданских правоотношений. 
Однако законодательство не отражает порождаемые уникальными чертами биоматериа-
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го-либо законодательного регулирования. К последним относятся правоотношения по воз-
мездной передаче биоматериалов во временное владение и пользование. Как следствие, 
существует правовая неопределенность относительно вида указанных отношений и осо-
бенностей правового режима органов и тканей человека, что порождает риск нарушения 
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На основе проведенного исследования делается вывод о возможности возникновения 
договора аренды органов и тканей. Однако указанный договор не может быть заключен в 
отношении биоматериалов, сохранивших свои биологические свойства. Причиной являет-
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Введение
Научные достижения XX — XXI вв. способ-

ствовали открытию множества форм использова-
ния органов и тканей человека (трансплантация, 
трансфузия, производство медицинских изделий, 
разработка новых методов предупреждения и 
лечения заболеваний). В результате, биоматери-
алы стали выступать объектами различных граж-
данских правоотношений: возмездное и безвоз-
мездное отчуждение, обмен, хранение, транспор-
тировка и т. д.  

Однако необходимо отметить несовершен-
ство правового регулирования вышеуказанных 
отношений в законодательстве Российской Феде-
рации. В настоящее время нормативные акты 
отражают только общие принципы оборота орга-
нов и тканей (добровольность медицинской про-
цедуры, борьба с незаконной торговлей, обеспе-
чение защиты здоровья донора и т. д.) и техниче-
ские аспекты ряда процедур (требования к прове-
дению трансплантации, условия хранения и 
перевозки частей организма человека и т. д.) [1. с. 
8-10]. При этом особенности правового режима, 
порождаемые уникальными чертами биоматериа-
лов, остаются без внимания.

Тем не менее в Российской Федерации 
существует определенное законодательное регу-
лирование отношений, связанных с безвозмезд-
ным отчуждением, обменом, хранением, транс-
портировкой биоматериалов: Закон РФ от 22.12.92 
№ 4180-I «О трансплантации органов и (или) тка-
ней человека», Федеральный закон от 20.07.2012 
№ 125-ФЗ «О донорстве крови и компонентов», 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Постановление Правительства РФ 
от 22 июня 2019 г. № 797 «Об утверждении Пра-
вил заготовки, хранения, транспортировки и кли-
нического использования донорской крови и ее 
компонентов и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации», а также ряд других актов.

И хотя в них не раскрываются все особенно-
сти правового режима, сам факт законодатель-
ного регулирования возникающих по поводу орга-
нов и тканей человека отношений указывает на 
возможность заключения по поводу них опреде-
ленных договоров, в частности, договоров хране-
ния, перевозки. А анализ положений некоторых из 
вышеуказанных актов позволяет признать соот-
ветствие предмета их регулирования предмету 
мены и дарения.

С другой стороны, ряд возникающих по 
поводу биоматериалов человека общественных 
отношений не имеет какого-либо законодатель-
ного регулирования. Так, можно отметить суще-
ствование между субъектами гражданских прав 

соглашений о возмездной передаче ряда частей 
организма во временное владение и пользование 
другого лица (в качестве сценического реквизита, 
прядей для наращивания волос в косметических 
целях). 

Необходимо отметить, что в ряде случаев к 
обозначенным соглашениям применяют положе-
ния гл. 34 ГК РФ. Но вопрос допустимости подоб-
ного регулирования не разрешен на законода-
тельном уровне. Не существует и научных иссле-
дований соответствия указанных выше отноше-
ний признакам договора аренды. Более того, гл. 
34 ГК РФ не отражает особенности, порождаемые 
уникальными чертами биоматериалов (связью с 
человеком, органической природой и др.). 

Цель и методы 
Следствием всего вышесказанного является 

правовая неопределённость правового режима 
договора аренды органов и тканей человека, что 
создает риск нарушения прав и интересов участ-
ников рассматриваемых гражданских правоотно-
шений. Для разрешения обозначенных проблем 
необходимо рассмотреть соответствие данных 
отношений квалифицирующим признакам дого-
вора аренды и обозначить отличительные черты 
их правового режима.  

В отсутствии законодательного регулирова-
ния и научных исследований данного вопроса 
необходимо использовать методы научного иссле-
дования (анализ, синтез, индукция, дедукция, 
сравнительно-правовой, формально-юридиче-
ский и иных) и определить соответствии частей 
организма требованиям к объекту  договора 
аренды и исследовать вопрос существования лиц, 
способных заключить указанный договор в отно-
шении биоматериалов. Далее, используя вышеу-
казанные методы, требуется выявить особенно-
сти правового режима договора аренды органов и 
тканей человека.   

Возможность существования договора 
аренды органов и тканей человека.

Статья 606 ГК РФ закрепляет, что по дого-
вору аренды (имущественного найма) арендода-
тель (наймодатель) обязуется предоставить арен-
датору (нанимателю) имущество за плату во вре-
менное владение и пользование или во времен-
ное пользование. 

В качестве арендатора могут выступать 
любые физические или юридические лица, при-
знаваемые субъектами гражданских прав и обя-
занностей. Арендодателем может быть собствен-
ник имущества или лицо, уполномоченное зако-
ном или собственником. Предметом же могут 
выступать непотребляемые вещи, в отношении 
которых возможна индивидуализация [2. с.100-
102.].
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Переходя к возможности заключения дого-
вора аренды в отношении органов и тканей, необ-
ходимо указать на существование различных док-
тринальных позиций относительно правовой при-
роды биоматериалов человека и наличия лиц, 
обладающих возможностью распоряжаться ими. 

Во-первых, необходимо отметить, что иссле-
дование существования права собственности в 
отношении частей организма человека позволяет 
прийти к выводу о возможности закрепления пра-
вомочий владения, пользования и распоряжения 
органами и тканями за лицом, в организме кото-
рого они образовались. Указанное лицо, в свою 
очередь, может отчуждать биоматериалы иным 
лицам [3. с. 29-41].  

Во-вторых, следует обозначить чрезвычай-
ную сложность и широту вопроса правовой при-
роды биоматериалов, что делает его подробное 
рассмотрение в данной работе невозможным. 
Однако на основе изучения позиций ряда ученых 
можно сделать вывод о том, что наиболее распро-
страненным является признание частей тела 
человека ограниченными в обороте вещами [4].

Далее представляется обоснованным ука-
зать на то, что не все биоматериалы соответ-
ствуют признакам предмета договора аренды. 
Определенные способы их применения (транс-
плантация, трансфузия, создание медицинских 
изделий, исследование образцов) предполагают 
потребление или уничтожение органов и тканей в 
процессе (или после) их использования, что про-
тиворечит обязанности возвратить арендодателю 
имущество, выступившее объектом арендных 
отношений. 

Необходимо отметить и то, что органы и 
ткани человека являются незаменимыми сред-
ствами лечения заболеваний, сырьем для созда-
ния медицинских изделий и носителями генетиче-
ской информации. А как указывается рядом уче-
ных (Е. В. Васьковский [5], Г. Ф. Шершеневич [6], А. 
П. Сергеев [7. c.356-357] и др.) необходимость 
обеспечения государственной и общественной 
безопасности, защита здоровья населения явля-
ются основаниями ограничения оборота блага. 

Потому, можно сделать вывод о необходи-
мости ограничения оборота органов и тканей, 
обладающих биологическими свойствами, по при-
чине их важности для государства и общества.

Указанное ограничение выраженно в прио-
ритете использования данных биоматериалов в 
медицинских или научных целях. 

Однако, как было отмечено выше, такое 
использование ведет к их потреблению. Как след-
ствие, договор аренды возможен только в отноше-
нии биоматериалов, утративших такие свойства.

Особенности правового режима договора 
аренды органов и тканей человека.

Таким образом, биоматериалы человека 
являются вещами (имуществом), а их собствен-
ники могут распоряжаться органами и тканями не 
запрещенным законом способом, включая заклю-
чение в отношении них договора аренды. Уни-
кальные черты биоматериалов порождают ряд 
особенностей правового режима, заключаемого 
по поводу них договора аренды. 

Прежде всего необходимо рассмотреть воз-
можные виды договоров аренды биоматериалов. 
Обоснованным представляется вывод о примени-
мости к человеческим органам и тканям лишь 
некоторых из них. 

Так, по поводу частей тела человека может 
быть заключен договор проката. Например, обо-
значенные выше правоотношения по передаче 
изделий из волос (прядей и накладок) соответ-
ствует всем его признакам: свадебная студия в 
качестве предпринимательской деятельности осу-
ществляет аренду изделий из волос (для наращи-
вания), а арендатором является лицо, использую-
щее их для бытовых целей. 

С другой стороны, применение, например, 
договора лизинга в отношении биоматериалов 
крайне сложно, учитывая, что ст. 666 ГК РФ прямо 
закрепляет невозможность природных объектов 
быть предметами данной сделки, а ряд ученых 
трактует «природный объект» как «любые объ-
екты органического происхождения». К таким 
относятся и биоматериалы человека.[8. c. 177 – 
187]

 Далее следует обозначить необходимость 
получения согласия лица или его родственников 
на заключение договора аренды органов и тканей. 
Статья 5 Федерального закона «О погребении и 
похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ предус-
матривает волеизъявление указанных выше лиц 
по ряду вопросов, одним из которых является воз-
можность изъятия органов и тканей из тела. При 
этом ряд ученых (Е. Ф. Евсеев [9. c. 34-40.], О. О. 
Салагай [10. c. 58-64.], Н.С. Волкова, Н.В. Путило 
[11. C. 265-275.] и др.) указывают, что получение 
такого согласия необходимо только при использо-
вании биоматериалов для трансплантации. 

Однако представляется необходимым при-
менять более широкое толкование вышеуказан-
ной статьи. Так, анализ  ее положений позволяет 
сделать вывод об обязательности получения 
согласия заинтересованных лиц на любое нару-
шение целостности тела и определение его даль-
нейшей судьбы (определение места и способа 
захоронения или иной формы использования). 
Более того, ст. 68 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» предпола-



343

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2025

ПРОБЛЕМЫ  РОССИЙСКОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

гает обязательное согласие лица на использова-
ние его биоматериалов в научных и учебных 
целях. Это свидетельствует об открытости обо-
значенного в ст.5 Федерального закона «О погре-
бении и похоронном деле» перечня пожеланий 
лиц относительно судьбы органов и тканей.

Все это свидетельствует о необходимости 
закрепления за оригинатором (лицом, в чьем 
организме образовался биоматериал-предмет) и 
иными лицами, обозначенными в п. 3 ст. 5 Феде-
рального закона «О погребении и похоронном 
деле», возможности запретить заключение дого-
вора аренды органов и тканей для использования 
какими-либо конкретными способами либо уста-
новить полный запрет на заключение по поводу 
них такого договора. При этом воля оригинатора 
(выраженная при жизни или в завещании) приори-
тетна относительно волеизъявления иных лиц, 
обозначенных в ст. 5 вышеуказанного закона. 

Арендатор может использовать имущество 
только способами, разрешенными указанными 
выше лицами.  В случае субаренды такая обязан-
ность возлагается и на субарендатора. Послед-
ствием неисполнения данного условия следует 
признать предусмотренное ст. 615 ГК РФ растор-
жение договора и возмещение убытков — в виде 
определенного повреждения части тела (при 
наличии), неисполнения условий договора, а 
также морального вреда от ненадлежащего обра-
щения с частями тела человека. 

С вышерассмотренным вопросом связанна 
проблема отсутствия у арендодателя обязанности 
надлежащим образом уведомить арендатора о 
происхождении органа или ткани, а также их свой-
ствах. 

Важно отметить, что указанные сведения 
необходимы не только для подтверждения закон-
ности права арендодателя на биоматериал и воли 
указанных выше заинтересованных лиц, но и для 
определения возможных форм применения 
частей тела. 

Причина в том, что ценность и способ 
использования биоматериалов обусловлены их 
признаками: возрастом, видом, местом обнаруже-
ния или происхождения, определёнными элемен-
тами биографии оригинатора и т. д. Так, в деле 
Doodeward v Spence рассматривался вопрос 
права собственности врача на  тело двуглавого 
мертворождённого ребёнка. При этом отмечается, 
что именно его уникальная форма позволила осу-
ществлять его использование в качестве выста-
вочного экспоната. 

Однако лицо, не обладающее надлежащими 
знаниями, не способно определить наличие зна-
чимых признаков органов и тканей, что создает 
риск существенного заблуждения арендатора. 
Поэтому представляется справедливым возложе-

ние обязанности предоставления сведений о про-
исхождении и уникальных свойствах биоматери-
ала именно на арендодателя. Ведь до заключения 
договора коммерческого найма, арендатор не 
обладает предметом договора аренды (биомате-
риалом). Как следствие, он лишен возможности 
совершения действий, необходимых для выявле-
ния признаков органов и тканей. С другой сто-
роны, наймодатель является собственником био-
материала (либо является уполномоченным соб-
ственником лицом). Как следствие он обладает 
необходимой информацией (либо способен пред-
принять действия для ее получения) до заключе-
ния договора аренды. 

Кроме того, рассматривая ст. 612 ГК РФ, 
необходимо указать на невозможность примене-
ния ее положений о недостатках, которые должны 
быть обнаружены при осмотре вещи. Ведь арен-
датору, не обладающему специальными знаниями 
об организме человека, сложно определить суще-
ствование ряда недостатков части тела даже при 
возможности их обнаружения по внешним призна-
кам (неправильная форма биоматериалов, 
повреждение). 

Заключение.
Таким образом, обоснованным является 

вывод о возможности существования договора 
аренды органов и тканей человека, утративших 
свои биологические свойства. Об этом свидетель-
ствует соответствие частей организма требова-
ниям к предмету, а сторон — к субъектному 
составу данного договора. 

Однако сохранившие свои биологические 
свойства биоматериалы не могут выступать в 
качестве объектов арендных отношений. Обеспе-
чение безопасности государства и общества, а 
также защита здоровья населения требует при-
знания использования данных органов и тканей в 
медицинских и научных целях приоритетным спо-
собом их применения. Однако такие формы 
использования биоматериалов приводят к пре-
кращению их существования. В результате, он не 
могут быть предметами договора коммерческого 
найма.

На основе проведенного исследования необ-
ходимо также обозначить ряд особенностей пра-
вового режима биоматериала, порождаемых его 
уникальными свойствами: обязанность арендода-
теля предоставить информацию о происхождении 
и характеристике органа или ткани; использова-
ние частей организма с учетом воли оригинатора 
или иных лиц, имеющих право на принятие реше-
ния о судьбе биоматериалов; отсутствие ответ-
ственности арендатора за необнаружение внеш-
них недостатков.
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Существование права предполагает у 
людей сознание их взаимных прав и 
обязанностей; могло ли оно быть в 

том диком состоянии, в котором жил первобытный 
человек, жизнь которого ничем не отличалась от 
жизни диких зверей. Инстинкт самосохранения и 
голая сила, война всех против всех «bellum omnium 
contra omnes», в которой человек человеку – волк, 
как выражался когда-то Гоббс, только и могли 
быть решающими факторами в той обособлен-
ной, одинокой, дообщественной жизни, которую 
вел первобытный человек. Говорить логично о 
существовании права в такое время может лишь 

тот, кто смешивает право с простыми природными 
свойствами или с физической силой. В таком 
смысле, например, говорили софисты о праве 
сильного, а Спиноза в 17-мъ веке писал даже о 
естественном праве рыб плавать и праве крупных 
рыб пожирать мелких1.

Фантастический золотой век господства 
естественного права в дообщественном состоя-
нии, так вдохновлявший Жан-Жака Руссо и других 
идеалистов школы естественного права, был 

1  У некоторых писателей так называемое перво-
начальное естественное право было сознательной 
фикцией, которую они принимали для облегчения 
построения своих правовых систем.

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-2-345-351
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веком полного бесправия и господства грубой 
силы, царством ничем не умеряемой беспощад-
ной борьбы за существование с девизом «горе 
слабыми и побеждённым».

Но эта самая борьба за существование 
вынуждала людей соединяться в группы, в союзы, 
так как инстинкт самосохранения мощно указывал 
людям на необходимость сплочения, соединения 
в союзы, для более успешного ведения борьбы и 
для самозащиты. Но такое соединение требует 
уже известных взаимных уступок, признания вза-
имных интересов, хотя бы некоторого примирения 
борьбы. Будет ли это муравейник, пчелиный улей, 
стая птиц, стадо зверей или орда кочевников, или 
даже союз временно сожительствующих мужчин и 
женщин все такие соединения, как справедливо 
замечает M. Ковалевский, являются до известной 
степени примиренными группами, в которых 
борьба заменяется большей или меньшей соли-
дарностью, сознанием общности интересов и вза-
имной зависимости членов группы друг от друга 
[4]. Этим обусловливается образование извест-
ных общих правил поведения в такой группе. Но 
нужно заметить, что борьба эта не прекращается. 
В самой такой примиренной группе продолжает 
существовать различие интересов: на почве 
постоянно изменяющихся условий, интересов и 
потребностей жизни, постоянно возобновляется и 
продолжается коллизия интересов, которая тре-
бует постоянно нового приспособления к жизни, 
новых уступок и компромиссов, и, следовательно, 
постойного образования и развития общих пра-
вил, норм, регулирующих взаимные отношения 
людей. Но помимо такого стремления людей сое-
диняться в союзы с целью обеспечить свою безо-
пасность и улучшить условия борьбы за суще-
ствование, сама физическая и духовная природа 
человека влечёт его к общению с другими людьми 
и, следовательно, к образованно в его сознании 
норм, определяющих это общение. Взаимное при-
родное сходство, стремление полов друг к другу, 
чувство симпатии, постепенное разделение труда 
и то стремление к общественности, которое под-
метили еще Аристотель, Цицерон, Гуго Гроций и 
целый ряд выдающихся мыслителей различных 
веков, неодолимо влекут людей к взаимному 
общению и соединению в союзы [2]. Путём есте-
ственного размножения, добровольного присое-
динения новых членов соединения различных 
групп, или даже насильственного подчинения 
одних лиц другим, одной общественной группы 
другой, первоначальные небольшие семейные и 
родовые союзы и первоначальный общины рас-
ширяются постепенно в обширные общественные 
союзы. С развитием и умножением отношений и с 
ростом культуры простая организация первона-

чальных союзов преобразовывается в сложную 
правовую государственную и, наконец, междуна-
родную организацию.

Таким образом, еще в человеческих группах, 
предшествующих образованию государства, воз-
никают нормы поведения, в том числе ц право, 
еще ничем не отличающееся в начале от нрав-
ственности и религии. Правилам, регулирующим 
общественную жизнь, приписывают божествен-
ное происхождение. При господстве культа пред-
ков в ранний период истории человечества на 
право смотрят как на священный завет предков, 
хотя в действительности в основе тех или других 
норм права лежат третейское решение, вызвав-
ший подражание приговор стариков - родственни-
ков и так называемых добрых, лучших людей, или 
обособившихся в самостоятельную касту волхвов 
и кудесников.

Так образуются еще в ранний период обще-
ственной жизни известные правила, регулирую-
щие взаимные отношения людей.

С дальнейшим развитием общественной 
жизни нормы, регулирующие ее дифференциру-
ются, воззрение на право все более отрешается 
от сверхъестественного источника его происхож-
дения, все более выясняется его характер, его 
земной, внешний источник и отличие от других 
норм. Право постепенно обособляется от других 
норм должного: религии (римское fas и jus), 
морали, нравов.

Некоторые нормы формируются самой 
общественной жизнью, в значительной степени 
путём судебных решений. Выработанные нормы 
постепенно признаются в обществе безусловно 
общеобязательными, независимыми в своём при-
менении от воли отдельных лиц. Образуется 
обычное право. Мы увидим ниже, как это происхо-
дит. С развитием государственной организации 
нормы, издаваемые организованной обществен-
ной властью, становятся главной формой права. 
Нормы эти - законы все более заменяют действие 
норм обычного права, хотя и не могут полностью 
заменить последние или устранить их действие. 
Итак, право не представляет собой какое-то неиз-
менное начало, врожденное человеку правило, но 
правила человеческих отношений, которые посто-
янно развиваются, постоянно вырабатываются и 
изменяются вместе с развитием и изменением 
жизненных условий и фактических отношений 
людей в обществах, т. е. в группах людей, связан-
ных между собою солидарностью, т. е. сознанием 
общности интересов и взаимной зависимости 
друг от друга [3].

Ученым еще предстоит изучение солидарно-
сти как принципа и как ценности и конечно его 
проявлений - экономической, политической, соци-
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альной солидарности [7]. Эти теоретические пред-
посылки сегодня, пускай и спустя достаточно 
большой период времени, нашли свое закрепле-
ние в конституционных новеллах 2020 года в Рос-
сийской Федерации. Уже в 2021 году Конституци-
онный суд РФ1 рассматривает конституцион-
но-правовые аспекты реализации солидарности 
как конституционного принципа в экономической, 
политической и социальной сферах. Отмечается 
также, что аксиологические и функциональные 
характеристики солидарности раскрываются в 
соотношении с другими конституционными прин-
ципами и ценностями, а также иными элементами 
системы конституционного регулирования.

Человек естественного состояния с при-
рожденными идеями и правом, независимыми от 
общества, как учили многие представители школы 
естественного права, никогда не существовал. 
Говорить о таком состоянии тем более предполо-
жительно, что историческая наука, проникшая 
далее в самые отдалённые времена жизни рода 
человеческого. не находит совершенно изолиро-
ванно живущего человека, но людей, живущих 
уже в тех или других общественных группах т. е. 
не «естественного», но «общественного чело-
века», а современная психология не признает 
существования врождённых идей. И сам человек 
в огромной степени - произведение социальной 
жизни. С колыбели до гробовой доски является он 
творением не только сил природы, но он воспри-
нимает, в нём отражаются и живут чувства и идеи 
окружающих его людей и целого ряда поколений. 
Чувство и идеи, давно оставивших этот мир, пере-
даются и нам путём традиций и культуры, как 
наследие прошлого; и ушедшие как бы живут в 
нас.

Жизнь каждого лица тесно связана с услови-
ями жизни той общественной среды, которой он 
вольно или помимо воли, например, в силу факта 
рождения, является членом. Религия, мораль, 
право, экономические условия жизни, вся куль-
тура вообще, весь уклад народной жизни, мощно 
влияют на внешнюю и внутреннюю сторону жизни 
человека.

Но личность не есть простое орудие обще-
ства. В свою очередь явления общественной 
жизни находятся в известной зависимости от 
отношения к ним людей. Общественный строй и 
правовой порядок, конечно, слагаются и под влия-
нием факторов, независимых от человеческих 
разума и воли, но, с другой стороны, в развитии 

1  Информация Конституционного Суда РФ 
"Методологические аспекты конституционного контроля 
(к 30-летию Конституционного Суда Российской Феде-
рации)" (одобрено решением Конституционного Суда 
РФ от 19.10.2021); https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_399426/ (Дата обращения 20.01.2025).

общественной жизни значительную роль играет 
человеческое сознание и воля, направленная на 
достижение тех или других целей. 

Общественная жизнь складывается из взаи-
модействия идей и деятельности массы отдель-
ных личностей и поэтому мы можем согласиться с 
Коркуновым, что общественное развитие пред-
ставляет равнодействующую разнообразных 
стремлений отдельных личностей (активное 
начало), испытывающих, так сказать, трение об 
исторически установившейся общественный 
строй (инертное начало), придающей обществен-
ному развитию характер последовательности и 
исторической преемственности [5]. Но каждая 
личность в силу особенностей своего физического 
и психического склада, особенностей, обуслов-
ленных целой массой разнообразных факторов, 
определяющих ее развитие, представляет в обще-
стве нечто самостоятельное и не может полно-
стью гармонировать с тем строем, который явился 
как бы средним результатом взаимодействия тех 
факторов, среди которых она сама по себе играет 
обыкновенно весьма малую роль. Отсюда протест 
личности против существующего строя и ее стрем-
ления к иному порядку и праву, несовпадение ее 
норм с нормами данного общества, и желание 
влиять на изменение общественного строя соот-
ветственно с ее идеалами, потребностями и воз-
зрениями. Таким образом, личность служит фак-
тором в дальнейшем развитии общественной 
жизни. Тоже, конечно, происходит и в области 
права. Право касается самых важных сторон 
человеческой жизни. Люди, поэтому, не могут 
оставаться равнодушными к нему и стремятся 
влиять на его изменение и развитие - этим объяс-
няется творческая роль общественного сознания 
и общественных идеалов в правообразовании. Но 
этим также объясняется и то, что люди далеко не 
всегда, остаются беспристрастными наблюдате-
лями в области права и склонны в суждениях о 
существе права вносить свои личные симпатии и 
антипатии, искать скорее свои идеалы, а не опи-
раться на обширный положительный материал, 
даваемый историей и жизнью, и, когда заходит 
речь о понятии права, мы видим или целый ряд 
чисто метафизических блужданий ума даже луч-
ших представителей человеческой мысли, или же 
крайне субъективные, односторонние воззрения 
на него. Достаточно вспомнить, что анархисты и 
часть социалистов видят в праве лишь насилие, в 
то время как многие писатели иного направления, 
напротив, идеализируют его и определяют право, 
как нормы свободы, нормы справедливости и т. 
под. На вопрос, что такое право, отвечают лишь, 
чем оно, по их мнению, должно быть.
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В жизни же правовые нормы бывают и тем и 
другим. Вопрос больше стоит о том: о каких 
именно правовых нормах идет речь и какое нрав-
ственное измерение применяют к их оценке1.

Но если мы желаем выяснить понятие права 
не априори, а на твёрдом. основании, мы должны 
строго держаться положительного материала, 
предоставляемого нам многовековой жизнью 
человечества, и выяснить понятие права, его при-
знаки, на основании изучения характера тех норм, 
которые в человеческом обществе всегда призна-
вались правом и действовали, как таковое, в 
форме обычного права и закона, существенно 
отличаясь по своему характеру от всяких других 
норм. Как и все этические нормы, право представ-
ляет собой своеобразные правила, определяю-
щие должный порядок человеческих отношений. 
Поскольку известная норма или правило долж-
ного, определяющее поведение личности, явля-
ется ее индивидуальным представлением или 
убеждением, мы говорим о внутренней (интуитив-
ной), субъективной норме; поскольку же норма 
должного дается извне, т. е. должный порядок 
отношений личности определяется правилами 
или нормами, исходящими от других личностей, 
общественной группы или организованной обще-
ственной власти, - такая норма является объек-
тивной, внешней нормой должного [9].

Действие норм заключается в мотивирова-
нии нашего, поведения. Для действия на нас вну-
тренней нормы должного: нет необходимости, 
чтобы она получила какое-либо выражение во 
внешнем мире. Для этого достаточно одних вну-
тренних, психологических, законов нашего суще-
ства. Чужая же для нас, внешняя норма может 
оказать на нас действие лишь в том случае, если 
она нам стала известна, и кроме того обладаете 
достаточной авторитетностью, чтобы воздейство-
вать на нас, на нашу волю.

Прежде всего необходимо, чтобы такая 
чужая норма была так или иначе обнаружена, т. е. 
выражена в словах или в фактах. Следовательно, 
для того, чтобы внешняя норма могла служить 
более или менее постоянным правилом, регули-
рующим наше поведение, она должна устано-
виться, позитивироваться, т. е. получить како-
е-либо твердое, очное внешнее выражение, быть 
объявленной, записанной (писанное право) или 
постоянно применяться во внешней жизни, т. е. 
найти себе постоянное выражение в фактах 
(обычное право, общественная мораль, обще-

1  См. перечень различных взглядов на право А. 
Лассон, Система философии права Краткий очерк исто-
рии философии права Пер. с нем. изд. 1882 г. Н.П. 
Ширяевой, Ярославль, тип. Губ. правл., 1902. A. Lasson, 
System der Rechtsphilosophie, Berlin und Leipzig, Verlag 
von J. Guttentag (D. Collin), 1882.

ственные нравы). Внутренняя, интуитивная норма 
может объективироваться, т. е. сделаться внеш-
ней нормой для поведения других людей, если 
она позитивируется, т. е. получает более или 
менее твердое, постоянное выражение во внеш-
нем мире. В этом и заключается так называемое 
объективирование и позитивация нормы.

Внешние нормы должного руководят пове-
дением человека, оказывают воздействие на его 
волю, или потому что совпадают с его внутрен-
ними нормами, т. е. согласуются с его личными 
убеждениями, или же, когда внутренняя и внеш-
няя нормы расходятся, человек может подчи-
няться последим, хотя бы против своего личного 
убеждения, вследствие необходимости или раз-
ного рода соображений целесообразности 
(пользы). И тем и другим способом могут действо-
вать на человека все внешние общественные 
нормы должного - религия, мораль, право и так 
называемые нравы, - светские правила. Человек 
их исполняет или в силу личного убеждения в их 
правильности, или же из опасения нежелательной 
реакции раздраженной и оскорбленной обще-
ственной среды [10].

Отсюда уже видно, что нельзя считать, как 
это делают многие, так называемое психическое 
[12] и даже физическое принуждение2 отличитель-
ным признаком одних правовых норм, так как пси-
хическое и физическое принуждение могут сопро-
вождать действия всякой общественной, внешней 
нормы должного, а не только права. Наконец, 
необходимо отделять принуждение, как защиту 
нормы, от самой нормы.

Действие внешней нормы на отдельную лич-
ность, независимо от внутреннего достоинства, 
убеждающей силы нормы, тем сильнее, чем боль-
шим уважением, силой или властью пользуется 
тот внешний авторитет в обществе, та личность 
или группа лиц, которые ее признают. Если мы 
обратим внимание на действие внешне-автори-
тетных норм, то мы заметим, что некоторые из 
этих норм оказывают воздействие на нашу волю и 
исполняются нами не потому, что какой-либо 
внешний авторитет признает для нас безусловно 
обязательными эти нормы и велит нам исполнять 
их помимо нашей воли и убеждения. а просто 
потому, что неисполнение таких норм поставит 
нас фактически в дисгармонию с той средой, кото-
рая их признает; другими словами, не исполняя 
этих норм, мы не нарушаем чьих либо безуслов-
ных требований или приказов, а оскорбляем 
только нравственное, религиозное чувство и 
убеждение тех лиц, которые признают эти нормы.

2  Начиная с Томазия, Канта, Фихте, Иеринга, 
весьма распространённая в литературе теория прину-
дительности правовых норм.
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 Какие последствия может вызвать для нас 
такое противоречие между нашими убеждениями 
и действиями с убеждениями и действиями дру-
гих лиц, общественной среды, это вопрос факта. 
Общественная реакция против нас можешь выра-
зиться в отчуждении от нас близких лиц и обще-
ства и даже применении насильственных мер со 
стороны той или другой оскорбленной нами части 
общества, как это случается даже между иными 
спорящими, которые для защиты своего мнения 
прибегают как к ultima ratio и к физическому наси-
лию над не соглашающимся с ними; но как в 
последнем случае нельзя еще сказать, что столь 
ярый спорщик желает приказать своему против-
нику думать и поступать согласно с отстаиваемым 
им мнением, а только изливает на нём свое раз-
дражение, так и в случаях общественной реакции 
против нарушителей известной общественной 
нормы нельзя еще при-ходить непременно к 
выводу, что общество, т. е. известная группа лиц, 
требует безусловного исполнения нарушаемой 
нормы от нарушителя, приказывает всем и 
каждому ее исполнять. Эта норма, другими сло-
вами, не представляет собой (внешнего) приказа, 
а только известное убеждение, сопровождаемое, 
может быть, желанием, но не требованием, чтобы 
и другие так думали и поступали. В данном случае 
нужно конечно отметить важную роль социальной 
педагогики государства в воспитании личности, ее 
понимании тех норм, которые в целях укрепления 
правового государства принимаются им [11].

Таково действие так называемых, обще-
ственных норм религии, морали, нравов, которые 
представляют собой ни что иное, как тождествен-
ность, одинаковость у целой массы членов обще-
ственного союза субъективных норм религии, 
нравственности, нравов, которые в отношении 
каждой отдельной личности в этом обществе дей-
ствуют как внешние нормы, как общепризнанный 
нормы должного.

Нормы религии - это нормы, определяющие 
отношение человека к Божеству. В позитивных, 
положительных религиях такие нормы призна-
ются откровением Божества. Нравственность 
представляет собой правила должного отношения 
к себе и другими сообразно с известным идеалом, 
добра, духовного совершенства. Нормы эти могут 
образовываться в человеческом сознании и вне 
связи с нормами религии. Так называемые «нра-
вы»1, в узком смысле слова, конвенциональные 

1  По поводу традиционного неправильного 
выделения так называемых „нравов" в особую катего-
рию норм должного наравне с религией, моралью и 
правом, тогда как „нравы" являются общим понятием, 
охватывающим всевозможные правила поведения, в 
том числе, и три указанный категории норм должного, 
см. справедливый замечания Л. И. Петражицкий, 

нормы, означают нормы внешнего поведения, 
основанные на соображениях эстетических или 
утилитарных.

Все эти нормы, когда они являются обще-
ственными и внешними нормами поведения, не 
имеют характера чьих-либо приказов, требующих 
безусловного, помимо воли и согласия личности, 
сообразования с ними поведения каждой отдель-
ной личности [8]. Такие нормы выражают собой не 
общественный приказ, но общественное мнение, 
желание: «так следует, так желательно посту-
пать», а не «так безусловно, независимо от воли и 
личного убеждения, должно поступать».

Вышеуказанный нами характер норм рели-
гиозных, нравственных и правил так называемого 
приличия вполне соответствует и внутреннему 
значению этих норм, которые по самому свойству 
своему требуют соответствия им личного убежде-
ния и воли каждой личности. Вся сила этих норм 
зиждется не на том что они являются властными 
приказами, не считающимися с волей и убежде-
нием лиц на которых они направлены, но сила 
религиозных норм основана на внутреннем чув-
стве и убеждении, на вере в величие и святость 
Божества; сила нравственных норм - на внутрен-
нем авторитете человеческой совести, на глубо-
ком убеждении в их совершенстве2; правила 
общественного приличия - на чувстве красоты и 
изящества, на сознании пользы, или на чувстве 
самолюбия - нежелании показаться смешным и 
невоспитанным. Мы утверждаем, что каковы бы 
ни были фактические гарантии воздействия всех 
этих общественных норм на человеческую волю, 
они по существу, своему опираются на внутрен-
ний авторитет убеждения, на согласие им подчи-
няющихся лиц, гипотетически обязывающие 
нормы, как называет их Штаммлер, а не принад-
лежать к разряду норм безусловно повелитель-
ного характера, не представляют собой властных 
приказов внешнего, общественного авторитета, a 
имеют скорее характер заветов. убеждений, мне-
ний, подчинение которыми обусловлено согла-
сием им повинующегося. Если же в обществе те 
или другие из норм религии, морали, обычаев, 
рассматриваются как безусловно обязательные 
для членов общества, независимо от их убежде-
ния и согласия, центр тяжести действия этих норм 
переносится с убеждения отдельной личности на 
волю и требование общественного авторитета, их 
призирающего, так что нормы эти выступают в 

Очерки философии права, С.-Петербург, Тип. Ю. Н. 
Эрлих,1900, С. 91, пр. 1.

2  «Нравственная норма, нравственное веление 
долга требует постоянного совпадения мотивов с нрав-
ственными целями» -  см. В. Вундт, Система филосо-
фии, перевод с немецкого А.М. Водена, Издание Л.Ф. 
Пантелеева, С-Петербург, 1902, С. 406.
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качестве настоящих внешних приказов, то тогда, 
каково бы ни было содержание этих норм, они 
обращаются в юридические нормы [1]. Соблюде-
ние их безусловно требуется тем авторитетом, от 
которого исходят эти нормы. Санкция права 
привходит к этим (нравственным, религиозным) 
нормам или намеренно в силу воли законодателя, 
или же фактически в силу прогрессирующего в 
обществе сознания их общеобязательности, как 
например, мы замечаем это в так называемой 
профессиональной этике при обращении простых 
обычаев в юридические, в обычное право. Отсюда 
мы далее видим, что по содержанию нормы рели-
гии, морали, нравов, могут совпадать с право-
выми. Последние отличаются от них не по содер-
жанию, а по-своему характеру, как внешние при-
казы. По существу, своему нормы религии и 
морали, которые имеют в виду прежде всего воз-
действие на духовную сферу личности не могут 
быть общественными приказами, а если и явля-
ются таковыми, то уже в качестве юридических 
норм или же, вследствие смешения с таковыми, 
как это мы видим в древности и на первых ступе-
нях общественного развития.

Л.И. Петражицкий совершенно справедливо 
замечает, что пропитаны юридическими элемен-
тами многие религиозные правила поведения в 
тех первобытных религиях, где божества мало 
возвышаются над людьми, так что люди обраща-
ются с ними как с равными себе и призирают без-
условно обязательными для божества заключае-
мые с ним договоры и даже подвергают божество 
наказанию за неисполнение договоров. Пропи-
таны юридическими элементами и сравнительно 
более культурные религии греков и римлян 
(наприм. Сіс. de leg. II с. 9,22: Deorum manium jura 
sancta sunto), точно также религии теократических 
государств религии еврейская и магометанская 
[6]. Этот юридический элемент мы видим в том, 
что к нормам религии и морали примешивается 
властный характер приказа, не свойственный 
этим нормам самим по себе.

Мы здесь вперёд оговариваемся, что власт-
ный характер внешней нормы, обращающий ее во 
внешний приказ, не определяется непременно 
тем, что внешний авторитет, от которого исходит 
таковая норма, является юридически организо-
ванной общественной властью, как например, 
власть государственная, эта власть может носит и 
неорганизованный характер представляя собой, 
например, фактическую силу преобладающей, 
хотя бы по численности, авторитетной обществен-
ной группы, требующей от всех безусловного 
исполнения признаваемой ею нормы. Поэтому мы 
вместе с  Л.И. Петражицким склонны приз- 
нать характер обычно правовых норм за многими 

действующими в обществе правилами поведения, 
которые принято относить к так называемым кон-
венциональным нормам. правилам приличия, 
светским правилам. Но, вопреки Петражицкому, 
мы признаем за ними юридический характер лишь 
в том случае, если эти правила признаются в 
обществе безусловно обязательными для всех и 
каждого, т. е. являются внешними приказами, и не 
можем признать за ними юридического характера 
в том случае, если эти нормы являются лишь 
чисто субъективными убеждениями отдельной 
личности (интуитивными нормами).

Отличительную функцию правовых норм, 
единственно дающую возможность отличить их от 
всякого другого рода норм долженствования, мы 
видим в том, что нормы нрава представляют 
внешне авторитетные приказы. Приказать же 
самому себе нельзя, так как приказ означает 
выражение воли, направленной на подчинение 
другой воли. Такие выражения, как «внутренний 
приказ», «приказ совести», могут быть употребля-
емы разве в чисто фигуральном, метафорическом 
смысле. Те писатели, которые принимают суще-
ствование субъективных интуитивных норм права, 
смешивают по нашему мнению, с нормой права 
один из моментов ее образования, когда в про-
цессе своего объективирования и позитивации 
известное представление о должном проходит 
через личное сознание человека [5]. Другие же 
смешивают право с так называемым субъектив-
ным правом, правоотношением и правомочием, 
вытекающим из объективной нормы права; или 
же, как например, Л.И. Петражицкий [6], стремятся 
разграничить субъективные нормы морали, как 
чисто императивные нормы, устанавливающие 
лишь обязанность, от норм права, как норм импе-
ративно-атрибутивных, т. е. устанавливающих не 
только обязанности, по и соответствующие притя-
зания.

Нормы права, конечно, атрибутивны, но 
атрибутивность, в смысле убеждения лица в 
закреплении его обязанности за другим лицом и в 
справедливости притязания последнего на испол-
нение этой обязанности, свойственна и весьма 
многим субъективным нормам нравственности 
(доказательств обратного Л.И. Петражицкий не 
даёт), а потому не может служить отличитель-
ными признаком правовых норм1. И те интуитив-
ные нормы права, о которых говорит K/B/ Петра-
жицкий, представляют собой, по нашему мнению, 
ничто иное, как личные нравственные нормы.

1  Ср. также интересные замечания о „нрав-
ственном и моральном праве" в статье С. Л. Франк, Фр. 
Ницше и этика “любви к дальнему”, Сборник “Проблемы 
идеализма”, Москва, Московское психологическое 
общество, 1902, С. 180-182.
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Место местного самоуправления в эко-
системе публичной власти Россий-
ской Федерации определяется юри-

дической природой этого конституционно-право-
вого института. Несмотря на то, что в отечествен-
ной парадигме формирования демократического 
государства, местному самоуправлению была 
отведена роль некоего промежуточного феномена 
между публичной властью и гражданским обще-
ством. 

В связи с чем выстраивалась система право-
вого регулирования, что на определенном этапе 
привело к наличию у местного самоуправления 
тех черт, которые присущи гражданскому обще-
ству, что, однако, не позволило полностью заме-
нить собой ту модель гражданского общества, 

которую Россия перенимала по рекомендациям 
«развитых стран». Важно при этом упомянуть об 
отсутствии основного признака гражданского 
общества – добровольности [1]. И хотя о добро-
вольности в системе властеотношений также 
существует достаточно давняя и широкая научная 
дискуссия, очевидно, что, в первую очередь, 
добровольность в этом случае относится к такому 
формату взаимоотношений, который более харак-
терен для гражданско-правовых, договорных 
отношений, и касается применительно к правовой 
сфере доминанте диспозитивного метода право-
вого регулирования, для которого основанием 
выступает равенство субъектов правовых отно-
шений и возможность выбора варианта поведе-
ния, предложенного правовой нормой или той же 
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правовой нормой предусматривается возмож-
ность для субъектов договориться самостоя-
тельно.

Понимание местного самоуправления доста-
точно широко в том числе и в тех странах откуда 
отечественные реформаторы и черпали модели 
для копирования. Так в контексте Европейской 
хартии местного самоуправления «местным само-
управлением понимается право и реальная спо-
собность органов местного самоуправления 
регламентировать значительную часть публичных 
дел и управлять ею, действуя в рамках закона, 
под свою ответственность и в интересах местного 
населения» [2].

Пусть на сегодняшний день непатриотично 
ссылаться на акты потенциального противника, 
вернее субъекта который открыто ведет с нами не 
только экономическую войну, но и не скрывает 
прямой военной помощи противоборствующей 
стороне, тот накопленный опыт правового регули-
рования на который мы многие десятилетия ори-
ентировались зачастую обладает несомненной 
ценностью и продолжает оставаться как минимум 
доктринальным ориентиром или основой для 
сравнения и моделирования отечественного пра-
вового подхода. 

Европейскую хартию местного самоуправле-
ния вполне можно отнести к такому документу, и 
здесь (даже в самом определении местного само-
управления) мы можем увидеть властно-публич-
ный подход к этому явлению. Причем вполне 
можно трактовать позиции «право и реальная 
способность» как некое предположение, гранича-
щее с сомнением – «право то у вас есть, а вот 
способны ли». Но такое понимание представля-
ется исключительно точкой зрения автора и 
нисколько не посягает на права исследователей 
увидеть здесь нечто другое.

Ключевая позиция здесь определяется той 
частью исследуемых норм, которые говорят о 
наличии у местного самоуправления органов, а 
также указывают на нормотворческую и власт-
но-распорядительную функции: «регламентиро-
вать значительную часть публичных дел и управ-
лять ею». Очевидно, что только это одно опреде-
ление уже указывает на принадлежность местного 
самоуправления к публичной власти.

В приведенном определении обращает вни-
мание и то, что уже упомянутые «право и реаль-
ная способность» ограничены рамками закона, 
что также позволяет вариативно подойти к пони-
манию: какого именно закона? Закона, исходя-
щего от государства, его органов власти или речь 
идет о саморегулировании, о законотворчестве в 
области той «части публичных дел», которые 
переданы в руки местного самоуправления? 
Вопросы по этому направлению можно продол-
жить, но в рамках другого исследования.

При анализе определения понятия местного 
самоуправления с точки зрения наиболее разви-
того и цивилизованного подхода смоделирован-
ного в Европейской хартии местного самоуправ-
ления, уже возникла необходимость коснуться 
функциональной составляющей этого феномена 
– местное самоуправление. Это вполне логично и 
обоснованно, поскольку функция (функции) соци-
альной структуры особенно властной и публичной 
– это центральный элемент, показывающий сущ-
ность явления, определяющий роль и место этого 
явления в социальной и государственной системе 
(системах): «система публичной власти, которая 
распространяется на все население, проживаю-
щее на определенной территории, а также система 
управления в современной России организована 
на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях» [3].

С учетом отмеченного выше, можно конста-
тировать, что подход к исследованию понятия 
функции местного самоуправления, видового 
состава таких функций должно идти по аналогии с 
функциями другого субъекта публичной власти – 
государства, с государственными функциями, 
функциями государства.

Функции государства – явление, достаточно 
проработанное в теоретико-правовых и конститу-
ционно-правовых исследованиях. Функции госу-
дарства по мнению большинства исследователей 
связаны с сущностью государственной организа-
ции социальной жизни, задачами, стоящими 
перед государством и обществом: «Задачи госу-
дарства являются предпосылкой функций. В свою 
очередь, функции государства – это средство 
выполнения его задач. Отсюда функциональная 
характеристика государства – анализ развития, 
изменения, прекращения тех или иных его функ-
ций, позволяет видеть, как развивается и изменя-
ется само государство.

Функции государства – это основные направ-
ления его внутренней и внешней деятельности, в 
которых выражаются сущность, социальное 
назначение, цели и задачи государства» [4].

Не вызывает сомнений предположение о 
том, что подобный подход применим и к функциям 
местного самоуправления как проекции государ-
ства на «низовом», местном уровне. То же можно 
отнести и к характеристике признаков функций 
публичной власти, которые также зеркальны отно-
сительно государственного уровня и уровня мест-
ного самоуправления. Среди признаков таких 
функций можно выделить три базовые группы:

- функции местного самоуправления отра-
жают его сущность, с учетом общесоциальных, 
классовых, групповых (корпоративных), нацио-
нальных и частных интересы членов общества, 
проживающих на соответствующей муниципаль-
ной территории;
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- в функциях местного самоуправления реа-
лизуется его разнообразная практическая дея-
тельность внутри муниципальной территории и 
вовне этой территории;

- функции местного самоуправления прочно 
зависят от государства, и также как государствен-
ные функции возникают и развиваются в соответ-
ствии с задачами и целями государства в конкрет-
ный исторический период.

Характеризуя функции местного самоуправ-
ления, также необходимо отметить, что в про-
цессе развития государства в целом, муниципаль-
ного образования в частности (особенно если 
население имеет четко выраженные особенности 
в историческом, культурном, каком-либо ином 
плане) в его функциях происходят изменения: 
одни из них отпадают, другие – трансформиру-
ются и изменяют свое содержание, третьи появля-
ются впервые в связи с каким-либо факторами 
развития (научно-технического прогресс, цифро-
визация, экологические проблемы и т.д.).

Очевидная аналогия функций местного 
самоуправления с функциями государства, его 
органов позволяет многим исследователям рас-
сматривать функции органов местного самоуправ-
ления в качестве комплекса «направлений дея-
тельности, связанных с осуществлением власт-
ных полномочий, а также услуг, которые указан-
ные органы оказывают в рамках своей 
компетенции» [5].

Видовой состав функций местного самоу-
правления также коррелируется с функционалом 
государственной власти и как уже отмечалось вза-
имообусловлено задачами, стоящими перед мест-
ным самоуправлением и населением муници-
пального образования. Действующее законода-
тельство закрепляет функции местного самоу-
правления через те компетенции, которыми 
наделяются органы местного самоуправления 
для решения задач местного значения, а также 
тех государственных функций, которые делегиру-
ются органам местного самоуправления в соот-
ветствии с особенностями властеотношений на 
конкретной территории.
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Аннотация. В статье анализируется влияние ходьбы на здоровье человека с акцен-
том на её положительные эффекты для сердечно-сосудистой, дыхательной и опорно-дви-
гательной систем, а также для психоэмоционального состояния. Цель исследования — вы-
явить профилактическое значение регулярной ходьбы для предотвращения хронических 
заболеваний и замедления старения организма. На основе анализа научных данных рассмо-
трены механизмы положительного воздействия ходьбы на здоровье, включая укрепление 
иммунитета и помощь в борьбе со стрессом и ожирением. Сделаны выводы о значимости 
ходьбы как доступного способа поддержания физического и психического здоровья, способ-
ствующего долголетию.
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THE EFFECT OF WALKING ON HUMAN HEALTH

Annotation. The article analyzes the impact of walking on human health with an emphasis on 
its positive effects on the cardiovascular, respiratory and musculoskeletal systems, as well as for the 
psycho-emotional state. The aim of the study is to identify the preventive value of regular walking to 
prevent chronic diseases and slow down the aging of the body. Based on the analysis of scientific 
data, the mechanisms of the positive impact of walking on health, including strengthening immunity 
and helping to combat stress and obesity, are considered. Conclusions are drawn about the impor-
tance of walking as an affordable way to maintain physical and mental health, contributing to longev-
ity.
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cho-emotional state, disease prevention, aging.

ВВЕДЕНИЕ
Ходьба – это естественный и один из самых 

доступных способов поддержания физической 
активности человека. Она является важной 
составляющей здорового образа жизни и оказы-
вает комплексное воздействие на организм, охва-
тывающее многие его системы. Ходьба не только 

укрепляет физическое здоровье, но и улучшает 
психологическое состояние человека, делая его 
более устойчивым к стрессам и депрессиям. Этот 
вид активности подходит практически всем, неза-
висимо от возраста и уровня физической подго-
товки, что делает её доступным и эффективным 
способом поддержания хорошего самочувствия.
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Цель исследования. Целью исследования 
является оценка положительных эффектов 
ходьбы на здоровье человека, включая влияние 
на сердечно-сосудистую, дыхательную и опор-
но-двигательную системы, а также на психоэмо-
циональное состояние. Исследуется также про-
филактическая роль ходьбы в борьбе с хрониче-
скими заболеваниями и старением организма.

СОДЕРЖАНИЕ
Ходьба не только является легкодоступным 

видом активности, но и помогает развить при-
вычку к регулярному движению, что особенно 
важно для поддержания здорового образа жизни. 
Она не требует дорогостоящего оборудования 
или посещения спортивных залов, что позволяет 
легко встроить её в ежедневный график. Это 
делает ходьбу универсальной и удобной: многие 
могут включить её в свой распорядок, выбирая 
утренние прогулки перед работой или вечерние 
после насыщенного дня. Простота организации и 
отсутствие дополнительных затрат делают её 
отличным выбором для людей разных возрастов и 
уровней физической подготовки.

Ходьба оказывает мощное положительное 
влияние на работу сердечно-сосудистой системы, 
обеспечивая стабильное функционирование 
сердца и кровеносных сосудов. Регулярные про-
гулки активизируют деятельность сердечной 
мышцы, способствуют улучшению кровообраще-
ния и стимулируют работу внутренних органов. 
Умеренная нагрузка, которую получает организм 
во время ходьбы, укрепляет сердце, повышает 
его выносливость, регулирует ритм сердечных 
сокращений, снижая риск таких заболеваний, как 
гипертония, атеросклероз и ишемическая болезнь 
сердца. Научные исследования подтверждают, 
что регулярные занятия ходьбой способствуют 
снижению уровня «плохого» холестерина в крови 
и нормализуют артериальное давление, что в 
свою очередь уменьшает риск развития хрониче-
ских заболеваний [1].

Важно отметить, что ходьба является щадя-
щим видом физической нагрузки для сердечно-со-
судистой системы, что особенно полезно для 
людей, страдающих начальными стадиями сер-
дечных заболеваний. При таком виде активности 
сердечная мышца укрепляется без чрезмерной 
нагрузки, что делает ходьбу безопасной для 
людей старшего возраста и для тех, кто имеет 
ограничения по здоровью. Для людей преклон-
ного возраста такие прогулки становятся опти-
мальным решением, поскольку позволяют под-
держивать сердце в тонусе и укреплять организм 
без риска перенапряжения.

Благодаря систематическим занятиям ходь-
бой улучшается состояние кровеносных сосудов: 

их стенки становятся более эластичными, что 
благоприятно сказывается на кровотоке. Важно 
понимать, что эластичность сосудов играет клю-
чевую роль в профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний, поскольку улучшенное кровообра-
щение способствует качественному насыщению 
тканей кислородом и снижению вероятности 
образования тромбов и варикозного расширения 
вен. Долговременная физическая активность, 
даже такая умеренная, как ходьба, снижает веро-
ятность инсультов и инфарктов, заболеваний, 
тесно связанных с нарушением кровотока и кисло-
родной недостаточностью [2].

Регулярные прогулки стабилизируют цирку-
ляцию крови, что предотвращает многие сосуди-
стые проблемы, в том числе варикоз и недоста-
точность сосудистой системы. Особенно полезны 
в этом отношении длительные прогулки, так как 
они поддерживают стабильный кровоток, умень-
шая вероятность застоя крови.

Позитивное влияние ходьбы на дыхатель-
ную систему также сложно переоценить. Во время 
ходьбы лёгкие естественным образом расширя-
ются, что способствует повышению уровня кисло-
рода в крови и улучшению его усвоения клетками 
организма. Этот вид активности помогает поддер-
живать здоровье дыхательных путей, предотвра-
щая хронические заболевания легких, такие как 
бронхит и астма. Прогулки на свежем воздухе, 
особенно в лесных зонах и парках, оказывают 
двойное положительное воздействие на дыха-
тельную систему, так как чистый воздух в природ-
ных условиях насыщает организм кислородом и 
повышает тонус организма.

Кроме того, прогулки в окружении природы 
оказывают релаксационное воздействие, помогая 
снизить уровень стресса и улучшить общее состо-
яние психики. Такие прогулки особенно полезны 
для тех, кто испытывает повышенную нагрузку на 
работе и подвержен стрессам, так как пребывание 
на свежем воздухе способствует снижению трево-
жности и эмоциональной усталости.

Помимо этого, регулярные прогулки способ-
ствуют укреплению иммунной системы. Умерен-
ная, но регулярная физическая активность акти-
визирует защитные механизмы организма, повы-
шая его устойчивость к вирусным инфекциям и 
бактериям. В условиях современной городской 
жизни, когда организму приходится сталкиваться 
с загрязненной средой, стрессами и большим 
количеством инфекций, это особенно актуально. 
Ходьба помогает организму лучше справляться с 
сезонными заболеваниями, такими как простуда и 
грипп, укрепляя иммунитет и делая его более 
устойчивым [3].

Занятия ходьбой также способствуют улуч-
шению качества сна. Физическая активность, 
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даже если она умеренна, помогает организму 
уставать естественным образом, что способствует 
глубокому и спокойному сну. Это особенно важно 
для людей, страдающих нарушениями сна, такими 
как трудности с засыпанием или частые ночные 
пробуждения.

Кроме того, ходьба оказывает положитель-
ное влияние на опорно-двигательный аппарат, 
укрепляя кости и улучшая состояние суставов. 
Регулярная физическая нагрузка помогает сохра-
нить костную плотность, которая имеет тенден-
цию к снижению с возрастом, повышая тем самым 
риск остеопороза и переломов. Ходьба способ-
ствует выработке синовиальной жидкости в суста-
вах, что способствует их нормальному функцио-
нированию, снижению боли и воспалений. Помимо 
прочего, укрепляются мышцы ног и спины, что 
положительно влияет на осанку и предотвращает 
боли в спине [4].

С возрастом подвижность суставов снижа-
ется, однако регулярные прогулки помогают 
сохранить гибкость и подвижность, что позволяет 
пожилым людям дольше оставаться активными и 
независимыми в повседневной жизни.

Ходьба оказывает положительное воздей-
ствие и на психоэмоциональное состояние чело-
века. Во время физической активности организм 
вырабатывает эндорфины — гормоны счастья, 
которые снижают уровень стресса и тревожности, 
помогают бороться с депрессией и улучшают 
общее настроение. Исследования показывают, 
что люди, которые часто ходят пешком, реже стра-
дают от тревожных состояний и депрессии. Про-
гулки на свежем воздухе могут стать эффектив-
ным средством для нормализации сна и улучше-
ния качества жизни [5].

Также стоит отметить, что ходьба играет 
важную роль в контроле веса и профилактике 
ожирения. Ходьба стимулирует обмен веществ, 
способствуя сжиганию калорий и снижению массы 
тела. Кроме того, она повышает чувствительность 
к инсулину, что помогает снизить риск развития 
сахарного диабета второго типа. Это эффектив-
ный способ борьбы с избыточным весом и улуч-
шения состава тела, так как ходьба способствует 
уменьшению жировой массы, что особенно важно 
для тех, кто стремится поддерживать нормальный 
вес и избегать ожирения [6].

Для тех, кто ведет малоподвижный образ 
жизни, ходьба является идеальным первым шагом 
к повышению уровня физической активности. Она 
позволяет постепенно адаптировать организм к 
нагрузкам, повышая выносливость и улучшая 
метаболизм.

Регулярные занятия ходьбой не только укре-
пляют физическое здоровье, но и способствуют 

продлению жизни, замедлению процессов старе-
ния, улучшению когнитивных функций и поддер-
жанию умственной активности. Это особенно 
важно с возрастом, когда поддержание высокого 
уровня активности помогает предотвратить сни-
жение памяти и других когнитивных способностей. 
Исследования подтверждают, что люди, которые 
регулярно занимаются физической активностью, 
в том числе ходьбой, меньше подвержены воз-
растным заболеваниям, таким как болезнь Альц-
геймера [7].

Ходьба поддерживает умственную актив-
ность и стимулирует кровообращение мозга, что 
улучшает память и помогает замедлить процессы 
старения.

Также ходьба играет важную социальную 
роль. Прогулки с друзьями, семьёй или коллегами 
укрепляют социальные связи, что особенно важно 
в наше время, когда люди всё чаще сталкиваются 
с одиночеством и социальной изоляцией. 
Совместные прогулки способствуют улучшению 
настроения и повышают качество жизни, а также 
помогают людям чувствовать поддержку и при-
надлежность к социальной группе.

Несмотря на многочисленные преимуще-
ства ходьбы, важно помнить о необходимости 
соблюдения умеренности. Слишком большая 
нагрузка может негативно сказаться на организме, 
особенно у людей с хроническими заболевани-
ями. Перед началом регулярных прогулок людям 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболе-
ваниями суставов или дыхательной системы стоит 
проконсультироваться с врачом.

Специалисты рекомендуют начинать с 
небольших нагрузок и постепенно увеличивать их. 
Это позволяет избежать травм и перенапряжения, 
что особенно важно для тех, кто ранее не зани-
мался физической активностью.

Ходьба должна быть регулярной, и опти-
мальной продолжительностью прогулки считается 
30–60 минут в день. Даже 20 минут ежедневных 
прогулок помогут заметно улучшить здоровье. 
Кроме того, важно уделить внимание выбору под-
ходящей обуви и одежды для прогулок, особенно 
если маршрут проходит по пересечённой местно-
сти. Удобная экипировка помогает избежать 
излишнего.

МЕТОДИКА
Для достижения цели исследования исполь-

зованы научные данные, включая исследования, 
подтверждающие важность регулярной ходьбы 
для поддержания здоровья. В статье рассматри-
ваются механизмы влияния ходьбы на различные 
физиологические и психоэмоциональные аспекты 
здоровья, а также профилактика заболеваний.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ

Исследование выявило многочисленные 
положительные эффекты регулярной ходьбы на 
здоровье человека, касающиеся как физического 
состояния, так и психоэмоционального благополу-
чия. Полученные данные демонстрируют, что уме-
ренная физическая активность в форме ходьбы 
существенно укрепляет сердечно-сосудистую, 
дыхательную и опорно-двигательную системы, 
улучшает психоэмоциональное состояние и ока-
зывает профилактическое влияние на ряд хрони-
ческих заболеваний. Результаты исследования 
подтверждают положительное влияние ходьбы на 
снижение факторов риска развития таких заболе-
ваний, как гипертония, ишемическая болезнь 
сердца, ожирение и диабет 2 типа.

• Влияние на сердечно-сосудистую 
систему.

Регулярные прогулки активизируют работу 
сердечной мышцы, улучшая кровообращение и 
поддерживая нормальные показатели артериаль-
ного давления. В исследовании установлено, что 
ходьба способствует улучшению эластичности 
сосудов и снижению уровня холестерина в крови, 
что, в свою очередь, снижает вероятность разви-
тия атеросклероза и других сердечно-сосудистых 
заболеваний. Важным аспектом является то, что 
ходьба, как вид физической активности средней 
интенсивности, подходит людям с начальными 
стадиями сердечно-сосудистых нарушений, 
позволяя укрепить сердечную мышцу без риска 
перенапряжения .

• Воздействие на дыхательную систему.
Ходьба, особенно на свежем воздухе, спо-

собствует расширению лёгких, улучшая насыще-
ние крови кислородом и обмен веществ. Это ока-
зывает положительное воздействие на дыхатель-
ную систему, повышая её устойчивость к заболе-
ваниям, таким как хронический бронхит и астма. 
Длительные прогулки в зонах с чистым воздухом 
усиливают эффективность дыхания и способ-
ствуют снижению уровня стресса, что особенно 
важно для городских жителей, подверженных вли-
янию загрязнённой среды .

• Поддержка опорно-двигательного 
аппарата.

Результаты исследования подтверждают, 
что ходьба укрепляет кости, суставы и мышцы 
нижних конечностей, а также улучшает осанку и 
гибкость. Это особенно актуально для пожилых 
людей, подверженных риску остеопороза и болез-
ней суставов. Ходьба стимулирует выработку 
синовиальной жидкости, которая облегчает дви-
жение суставов и предотвращает их износ. Таким 
образом, регулярные прогулки помогают сохра-
нить подвижность и независимость в пожилом 
возрасте .

• Влияние на психоэмоциональное 
состояние.

Позитивный эффект ходьбы на психологиче-
ское благополучие также очевиден. Умеренная 
физическая активность способствует выработке 
эндорфинов — гормонов счастья, что помогает 
бороться с депрессией и тревожностью. Прогулки 
на свежем воздухе особенно эффективны для 
снижения стресса и улучшения качества сна, что 
подтверждают многочисленные наблюдения в 
ходе исследования. Систематические занятия 
ходьбой способствуют стабилизации психоэмоци-
онального фона и повышению общего уровня 
удовлетворенности жизнью.

• Профилактика ожирения и диабета.
Ходьба помогает нормализовать обмен 

веществ, способствует сжиганию калорий и улуч-
шает чувствительность к инсулину, что снижает 
риск развития диабета второго типа и ожирения. В 
исследовании отмечено, что этот вид физической 
активности особенно полезен для людей, веду-
щих малоподвижный образ жизни, так как позво-
ляет постепенно повышать уровень активности 
без значительных физических нагрузок .

Таким образом, результаты исследования 
подтверждают эффективность ходьбы как доступ-
ного и универсального средства для поддержания 
физического и психического здоровья.

ВЫВОДЫ
Подводя итог, можно утверждать, что ходьба 

— это универсальный и доступный способ под-
держания здоровья и профилактики различных 
заболеваний. Она оказывает всестороннее влия-
ние на организм, улучшая работу сердечно-сосу-
дистой и дыхательной системы, укрепляя мышцы 
и суставы, а также улучшая психоэмоциональное 
состояние человека. Ходьба является важной 
составляющей здорового образа жизни и может 
быть использована как эффективное средство 
для профилактики заболеваний и старения орга-
низма. Регулярные прогулки помогают поддержи-
вать активность и улучшать качество жизни, спо-
собствуя долголетию и высокому уровню жизнен-
ного тонуса.
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ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ ДУШИ: КАК СПОРТ ПОМОГАЕТ СПРАВИТЬСЯ  
СО СТРЕССОМ

Аннотация. В статье «Тренировка для души: как спорт помогает справиться со 
стрессом» рассматривается важная связь между физической активностью и психоэмоци-
ональным состоянием человека. В условиях современного мира, где стресс стал неотъем-
лемой частью жизни, спорт выступает не только как средство поддержания физической 
формы, но и как эффективный инструмент для улучшения психического здоровья. Также 
обсуждаются методы повышения самоосознания и развития эмоционального интеллекта. 
Важное внимание уделяется связи между физическим и эмоциональным здоровьем, подчер-
кивается, что гармония внутри — ключ к успешному преодолению жизненных трудностей.

Ключевые слова: физическая культура, стресс, психическое здоровье, тренировки, 
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TRAINING FOR THE SOUL: HOW SPORTS HELP COPE WITH STRESS

Annotation. In the article “Training for the soul: how sport helps to cope with stress” the impor-
tant connection between physical activity and a person’s psychoemotional state is considered. In the 
modern world, where stress has become an integral part of life, sport acts not only as a means of 
maintaining physical fitness, but also as an effective tool for improving mental health. Methods of 
increasing self-awareness and developing emotional intelligence are also discussed. Important at-
tention is paid to the connection between physical and emotional health, it is emphasized that har-
mony within is the key to successfully overcoming life difficulties.
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В современном мире, где стресс и напря-
жение стали неотъемлемой частью 
нашей повседневной жизни, всё 

больше людей осознают важность заботы о пси-
хоэмоциональном состоянии. Рабочие сроки, 
образовательные требования и социальные взаи-
модействия могут затруднить сохранение гармо-
нии внутри себя. В таких условиях тренировки для 
души становятся настоящей находкой, и спорт 
оказывается одним из самых доступных и эффек-
тивных инструментов для борьбы с негативными 
эмоциями и стрессом. Физическая активность не 
только укрепляет тело, но и способствует улучше-
нию настроения, повышению самодовольства и 

развитию устойчивости к стрессу. В этой статье 
мы рассмотрим, как регулярные спортивные тре-
нировки могут стать важной составляющей в 
работе над психическим здоровьем, а также поде-
лимся практическими советами по внедрению 
физической активности в повседневную жизнь, 
чтобы сделать её мощным союзником в борьбе с 
психологическими нагрузками.

1. Понятие стресса и его влияние на здо-
ровье.

Стресс — это естественная реакция орга-
низма на любое требование или изменение, кото-
рые требуют адаптации. Он может быть вызван 
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как положительными, так и отрицательными фак-
торами, такими как работа, учеба, финансовые 
трудности, изменения в личной жизни или заболе-
вания. Стресс включает в себя физиологические, 
психологические и эмоциональные компоненты, и 
его влияние на здоровье человека может быть 
разнообразным и многогранным.

Когда человек сталкивается со стрессовой 
ситуацией, его организм запускает защитные 
механизмы, известные как «борьба или бегство». 
В ответ на стрессовые факторы активируется 
симпатическая нервная система, что приводит к 
выбросу гормонов, таких как адреналин и корти-
зол. Эти гормоны подготавливают тело к быстрой 
реакции, увеличивая частоту сердечных сокраще-
ний, повышая уровень сахара в крови и активируя 
другие механизмы, необходимые для быстрого 
реагирования на угрозу.

Однако хронический стресс, который сохра-
няется на протяжении длительного времени, 
может иметь серьезные последствия для здоро-
вья:

Сердечно-сосудистые заболевания: Долго-
срочный стресс может привести к повышенному 
кровяному давлению, повышенному риску сер-
дечно-сосудистых заболеваний, инсульта и 
инфаркта.

Иммунная система: Хронический стресс 
ослабляет иммунную систему, что делает орга-
низм более уязвимым к инфекциям и другим забо-
леваниям.

Эндокринные нарушения: Постоянно повы-
шенный уровень стресса может вызвать сбои в 
работе эндокринной системы, что, в свою оче-
редь, влияет на уровень сахара в крови и может 
приводить к диабету.

Проблемы с пищеварением: Стресс может 
вызывать или усугублять такие заболевания, как 
гастрит, синдром раздраженного кишечника и дру-
гие расстройства пищеварения.

Стресс также оказывает значительное влия-
ние на психологическое состояние человека и 
может привести к депрессии и тревожным рас-
стройствам, проблемам со сном, снижению каче-
ства жизни,а также к когнитивным проблемам.

2. Физическая активность как способ пре-
одоления.

Физическая активность становится мощным 
способом преодоления стресса в современном 
мире, где стрессы и напряжение могут негативно 
влиять на психическое и физическое здоровье. 
Современная жизнь полна стрессовых ситуаций, 
которые могут оказывать негативное влияние на 
психическое состояние. Однако физическая 

активность становится одним из самых доступных 
и эффективных инструментов для борьбы с нега-
тивными эмоциями и стрессом. Во время физиче-
ских упражнений организм вырабатывает эндор-
фины, известные как «гормоны счастья», которые 
способствуют улучшению настроения и снижению 
симптомов депрессии и тревожности. Также физи-
ческая активность активирует симпатическую 
нервную систему, что помогает сбалансировать 
уровень стресса и улучшить парасимпатическую 
активность, отвечающую за расслабление. Кроме 
того, многие виды спорта, такие как йога и тайчзи, 
требуют сосредоточенности на собственных теле-
сных ощущениях, что способствует состоянию 
«текучести» и позволяет уйти от повседневных 
забот. Социальные аспекты занятий спортом 
также играют важную роль; командные виды 
спорта или групповые фитнес-занятия создают 
возможность взаимодействия с другими людьми, 
что помогает снизить чувство одиночества и 
создать поддержку. 

Регулярная физическая активность также 
способствует улучшению качества сна, что кри-
тично для восстановления организма после 
стресса. Подводя итог, можно отметить, что физи-
ческая активность является надежным и эффек-
тивным способом справиться с стрессом. Чтобы 
извлечь максимальную пользу из тренировок, 
важно выбирать те виды активности, которые при-
носят удовольствие и позитивные эмоции. Забота 
о своем психоэмоциональном здоровье с помо-
щью физической активности становится залогом 
гармонии и успешной жизни.

3. Виды физической активности и их вли-
яние на психоэмоциональное состояние.

Физическая активность играет важную роль 
не только в поддержании физического здоровья, 
но и в формировании психоэмоционального 
состояния человека. В зависимости от видов 
физической активности последствия могут варьи-
роваться, и я опишу несколько ключевых аспек-
тов.

Аэробные упражнения, такие как бег, плава-
ние и танцы, активизируют сердечно-сосудистую 
систему и способствуют улучшению обмена 
веществ. Они способствуют выработке эндорфи-
нов – гормонов радости, которые помогают сни-
зить уровень стресса и тревожности. Регулярные 
занятия аэробикой могут существенно повысить 
общее настроение и чувство благополучия.

Силовые тренировки помогают не только 
развить мускулатуру, но и формируют уверен-
ность в себе. Процесс преодоления тяжестей тре-
бует концентрации и мотивации, что способствует 
улучшению самооценки. Кроме того, многие 
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исследования показывают, что люди, занимающи-
еся силовыми тренировками, испытывают меньше 
симптомов депрессии.

Йога и медитация направлены на гармониза-
цию как физического, так и психоэмоционального 
состояния. Эти практики учат внимательности и 
помогают развивать внутреннюю устойчивость. 
Их регулярное применение помогает снизить уро-
вень стресса, улучшить качество сна и повысить 
общее чувство комфорта и спокойствия.

Командные виды спорта, такие как футбол, 
волейбол или баскетбол, очень полезны для соци-
ализации. Участие в командных играх развивает 
командный дух, улучшает коммуникацию и спо-
собствует формированию дружеских связей. 
Социальная поддержка играет ключевую роль в 
улучшении психоэмоционального состояния, что 
может значительно повысить качество жизни.

Простые прогулки на свежем воздухе оказы-
вают мощное воздействие на возвращение 
умственного равновесия. Исследования показы-
вают, что нахождение на природе снижает уро-
вень кортизола – гормона стресса. Регулярные 
прогулки помогают очистить ум и стимулируют 
продуктивность.

4. Психологические аспекты занятий 
спортом

Занятия спортом оказывают значительное 
влияние на психологическое состояние человека, 
затрагивая как эмоциональный, так и социальный 
аспекты его жизни. Начнем с рассмотрения того, 
как физическая активность влияет на настроение 
и психоэмоциональное состояние. Регулярные 
физические нагрузки способствуют высвобожде-
нию эндорфинов, известных как «гормоны сча-
стья». Эти нейротрансмиттеры помогают улуч-
шить настроение, снизить уровень стресса и 
справляться с тревожностью и депрессией. Мно-
гие люди замечают, что после тренировки у них 
поднимается настроение и уходит накопившаяся 
усталость.

Кроме того, занятия спортом повышают 
самооценку. Когда человек ставит перед собой 
цель, добивается её и видит прогресс, это форми-
рует чувство компетентности и уверенности в 
себе. Например, простой переход к более слож-
ной тренировочной программе или участие в 
соревнованиях может значительно поднять само-
оценку и внутреннюю уверенность. Достижение 
даже небольших целей, таких как увеличение 
количества повторений в упражнении или умень-
шение времени, затрачиваемого на пробежку, соз-
дает чувство удовлетворения и гордости за свои 
достижения.

Также важно отметить, что спорт способ-
ствует развитию социальных связей. Спортивные 

команды и группы создают возможности для 
общения и взаимодействия с другими людьми, 
что может привести к формированию дружеских 
отношений и укреплению социальных навыков. 
Например, играя в команде, люди учатся сотруд-
ничать, общаться и решать проблемы совместно. 
Чувство принадлежности и поддержки от команды 
или группы может значительно повысить уровень 
счастья и удовлетворённости жизнью. В этом кон-
тексте занятия спортом также помогают людям 
чувствовать себя частью чего-то большего, что 
особенно важно в современном мире, где многие 
испытывают чувство одиночества.

Нельзя забывать о том, что регулярные тре-
нировки помогают развивать стрессоустойчи-
вость. Физическая активность не только позво-
ляет отвлечься от стрессов повседневной жизни, 
но и способствует выработке стратегии управле-
ния своими эмоциями. Люди, занимающиеся 
спортом, часто становятся более адаптивными и 
способны лучше справляться с трудностями, 
когда сталкиваются с проблемами в своей жизни. 
Спорт учит принимать неудачи и становиться 
сильнее на их основе, что является важным навы-
ком как в личной, так и в профессиональной 
жизни.

Спорт требует дисциплины и самоорганиза-
ции, что способствует развитию навыков планиро-
вания и целеустремленности. Люди, которые 
занимаются спортом, часто становятся более 
организованными и лучше управляют своим вре-
менем. Это качество полезно не только в спорте, 
но и в других сферах жизни, таких как учеба и 
работа. Формирование регулярного расписания 
тренировок может помочь человеку выработать 
полезные привычки, которые затем распространя-
ются на другие аспекты жизни.

5. Разработка личной программы трени-
ровок.

Разработка личной программы тренировок 
для борьбы со стрессом — это важный шаг к улуч-
шению психоэмоционального состояния и физи-
ческого благополучия. Ваша программа должна 
быть индивидуализированной и учитывать ваши 
предпочтения, физическую подготовку и доступ-
ные ресурсы. Прежде всего, определите, какие 
конкретно цели вы хотите достичь с помощью тре-
нировок. Это могут быть снижение уровня стресса, 
улучшение настроения, увеличение физической 
активности, улучшение сна или повышение уровня 
энергии. 

Следующим шагом является выбор видов 
физической активности. Разнообразие видов 
активности поможет сохранить мотивацию и пре-
дотвратить скуку. Рассмотрите аэробные упраж-
нения, такие как пробежки, быстрые прогулки, 
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плавание или танцы, так как они способствуют 
повышению уровня эндорфинов и улучшению 
настроения. Силовые тренировки — это еще один 
важный элемент, который включает в себя исполь-
зование собственного веса тела или гантелей для 
укрепления мышц, что помогает повысить уверен-
ность и справиться со стрессом. Также полезными 
будут йога и пилатес, направленные на рассла-
бление, глубокое дыхание и концентрацию, что 
способствует снижению уровня стресса. Наконец, 
медитация и дыхательные практики могут значи-
тельно улучшить ваше психоэмоциональное 
состояние даже при 10-15 минутном ежедневном 
занятии.

После выбора видов деятельности вам 
нужно определить частоту и продолжительность 
тренировок. Рекомендуется заниматься физиче-
ской активностью 3-5 раз в неделю, с каждой тре-
нировкой продолжительностью 30-60 минут в 
зависимости от вашего уровня подготовки и нали-
чия времени. Примерный недельный график 
может выглядеть так: в понедельник — 30 минут 
аэробной тренировки (бег или велоспорт), во 
вторник — 30 минут йоги или растяжки, в среду 
— 45 минут силовой тренировки, в четверг — день 
отдыха или легкая активность (например, про-
гулка), в пятницу — 30 минут танцев или других 
аэробных упражнений, а в субботу можно сделать 
смешанную тренировку, включающую элементы 
из предыдущих дней, и оставить воскресенье для 
восстановления и восстановления сил.

Не забывайте о важности разминки перед 
тренировками и заминки после них, чтобы предот-
вратить травмы и повысить эффективность заня-
тий. Также следите за своим самочувствием и 
тем, как отвечаете на программы тренировок. 
Если что-то вызывает дискомфорт или усталость, 
корректируйте свою программу, добавляя больше 
времени для отдыха или выбирая более подходя-
щие виды тренировок. Это не только поможет вам 
улучшить физическую форму, но и сможет стать 
эффективным инструментом борьбы со стрессом 
в повседневной жизни.

В заключение, можно с уверенностью утвер-
ждать, что спорт и физическая активность играют 
ключевую роль в управлении стрессом и поддер-
жании психоэмоционального здоровья. Регуляр-
ные тренировки не только способствуют улучше-
нию физического состояния, но и помогают выра-
ботать необходимую устойчивость к стрессовым 
ситуациям. Благодаря повышению уровня эндор-
финов, улучшению сна и общему самочувствию, 

физическая активность становится незаменимым 
инструментом в борьбе с негативным воздей-
ствием стресса.

Кроме того, занятия спортом помогают раз-
вивать навыки самодисциплины, что также поло-
жительно влияет на способность справляться с 
жизненными трудностями. Создание привычки к 
регулярным тренировкам формирует не только 
физическую силу, но и внутреннюю стойкость, 
позволяя легче адаптироваться к переменам и 
вызовам.

Важно помнить, что каждый человек уника-
лен, и подход к тренировкам должен быть индиви-
дуализированным, учитывающим личные предпо-
чтения и физические возможности. Найти свой 
вид активности — это уже половина успеха. 
Позвольте спорту стать вашим союзником в прео-
долении стресса и достижения гармонии в жизни. 
В конечном счете, не только тело, но и душа обре-
тут силу и спокойствие через регулярные трени-
ровки, что сделает вашу жизнь более полноцен-
ной и радостной.
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Аннотация. Неолимпийские виды спорта становятся все более популярными в совре-
менном обществе, привлекая внимание как спортсменов, так и зрителей. К ним относятся 
такие дисциплины, как скейтбординг, паркур, фристайл и многие другие, которые активно 
развиваются благодаря поддержке молодежной культуры и социальных медиа. Развитие 
неолимпийских видов спорта связано с изменением интересов молодежи, которая ищет 
новые форматы соревнований и проявления своих навыков. Эти виды спорта часто ассо-
циируются с уличной культурой и самовыражением, что делает их особенно привлекатель-
ными для молодежи. Популяризация таких дисциплин осуществляется через создание 
специализированных мероприятий, фестивалей и чемпионатов, а также через активное 
присутствие в интернете, где спортсмены могут делиться своими достижениями и при-
влекать новых поклонников.
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parkour, freestyle and many others, which are actively developing thanks to the support of youth 
culture and social media. The development of non-Olympic sports is associated with the changing 
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В последние десятилетия мир спорта 
претерпел значительные изменения, и 
одним из наиболее заметных трендов 

стало развитие и популяризация неолимпийских 
видов спорта. Эти виды спорта, которые не входят 
в программу Олимпийских игр, привлекают вни-
мание миллионов людей по всему миру, стано-
вясь неотъемлемой частью молодежной культуры 
и образа жизни. С каждым годом все большее 
количество молодежи выбирает альтернативные 
формы физической активности, которые часто 
сочетают в себе элементы творчества, самовыра-
жения и адреналина.

Неолимпийские виды спорта зародились на 
улицах и в городских пространствах, отражая 
потребности и интересы молодежи, стремящейся 
к новым формам самовыражения и социального 
взаимодействия. Эти виды спорта не только спо-
собствуют физическому развитию, но и форми-
руют сообщества, основанные на взаимопомощи, 
уважении и поддержке.

Популяризация неолимпийских видов спорта 
также связана с изменениями в культурном кон-
тексте. В условиях глобализации и цифровизации 
молодежь все чаще обращается к новым медиа и 
социальным сетям для распространения инфор-
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мации о своих увлечениях. Это создает уникаль-
ные возможности для продвижения неолимпий-
ских видов спорта, позволяя им выходить за рамки 
традиционных спортивных площадок и привле-
кать внимание широкой аудитории.

Материалы и методы исследования: в каче-
стве материалов используются спортивные источ-
ники - сайты о Олимпийских видах спорта, науч-
ные статьи и исследования, социальные сети и 
блоги.

Неолимпийские виды спорта начали разви-
ваться в середине 20 века, когда молодежные 
субкультуры начали искать новые формы самовы-
ражения и активного отдыха. Скейтбординг, 
например, возник в Калифорнии как альтернатива 
серфингу, что привело к созданию уникальной 
культуры, основанной на креативности и индиви-
дуальности. С тех пор многие неолимпийские 
виды спорта, такие как паркур, фрисби и брейк-
данс, стали популярными благодаря своему духу 
свободы и возможности самовыражения.

Неолимпийские виды спорта представляют 
собой разнообразную группу дисциплин, которые 
охватывают как традиционные, так и современ-
ные направления физической активности. Эти 
виды спорта становятся все более популярными 
благодаря своей уникальности и способности при-
влекать внимание молодежи. К числу неолимпий-
ских видов спорта относятся:

• Скейтбординг – это динамичный и захваты-
вающий вид спорта, который включает выполне-
ние различных трюков на скейтборде. Скейтбор-
динг стал символом молодежной культуры и само-
выражения, а его включение в программу Олим-
пийских игр 2020 года в Токио только усилило его 
популярность и привлекло внимание к этому виду 
спорта.

• Серфинг – этот вид спорта связан с ката-
нием на волнах с использованием специальной 
доски. Серфинг не только требует физической 
подготовки и навыков, но и предлагает уникаль-
ное взаимодействие с природой. С его включе-
нием в олимпийскую программу, серфинг стал 
еще более популярным и привлек новых поклон-
ников.

• Брейкданс – уличный танец, который соче-
тает элементы акробатики, хореографии и само-
выражения. Брейкданс будет представлен на 
Олимпийских играх 2024 года в Париже, что под-
черкивает его значимость и растущую популяр-
ность среди молодежи.

• Спортивное ориентирование – это команд-
ный вид спорта, который требует от участников 
навыков навигации и хорошей физической подго-
товки. Спортивное ориентирование особенно 
популярно в Европе и Скандинавии, где прово-
дятся множество соревнований и мероприятий.

• Киберспорт. Конкуренция в видеоиграх, 
которая привлекает миллионы зрителей и игроков 
по всему миру. Киберспорт стал одним из самых 
быстрорастущих направлений в мире спорта, 
предлагая новые форматы соревнований и взаи-
модействия с аудиторией.

Есть несколько причин популяризации нео-
лимпийских видов спорта:

1. Молодежная культура: Неолимпийские 
виды спорта часто ассоциируются с культурой 
молодежи, что делает их особенно привлекатель-
ными для нового поколения. Эти виды спорта 
отражают дух свободы, индивидуальности и креа-
тивности, что находит отклик у молодежи, стремя-
щейся к самовыражению.

2. Доступность: Многие неолимпийские виды 
спорта требуют минимального оборудования и 
могут практиковаться практически в любом месте 
— будь то улица, парк или пляж. Это делает их 
доступными для широкой аудитории, независимо 
от социального статуса или уровня подготовки.

3. Социальные сети и медиа: Развитие тех-
нологий и социальных медиа значительно способ-
ствовало распространению информации о нео-
лимпийских видах спорта. Платформы, такие как 
Instagram, YouTube и TikTok, позволяют спортсме-
нам делиться своими достижениями, привлекая 
внимание новых поклонников и создавая сообще-
ства вокруг этих видов спорта.

4. Инновационные форматы соревнований: 
Неолимпийские виды спорта предлагают новые 
форматы соревнований, которые могут быть 
более интересными для зрителей. Например, тур-
ниры по киберспорту собирают огромные аудито-
рии как онлайн, так и на живых мероприятиях, соз-
давая уникальный опыт для фанатов.

5. Глобализация: Глобализация способ-
ствует обмену культурными ценностями и идеями, 
что позволяет неолимпийским видам спорта рас-
пространяться за пределы их традиционных реги-
онов. Это приводит к увеличению их популярности 
и признания на международной арене.

Рассмотрим примеры популизации 
1. Скейтбординг: Скейтбординг, несомненно, 

стал ярким символом молодежной культуры и 
самовыражения. Этот динамичный вид спорта, 
который сочетает в себе элементы акробатики и 
стиля, получил широкую известность благодаря 
влиянию фильмов, музыки и уличного искусства. 
Культовые фильмы о скейтбординге, такие как 
«Летящие на скейтборде», и музыкальные клипы 
с участием скейтбордеров создали вокруг этого 
вида спорта настоящую легенду. Включение скей-
тбординга в программу Олимпийских игр 2020 
года в Токио стало важным шагом для легитими-
зации этого вида спорта на международной арене, 
открыв новые горизонты для его развития и при-
влечения новых поклонников.
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2. Киберспорт: Киберспорт стремительно 
завоевывает популярность и становится одним из 
самых быстрорастущих видов спорта в мире. 
Множество турниров с огромными призовыми 
фондами привлекают миллионы зрителей и игро-
ков, создавая уникальную атмосферу соревнова-
ния и взаимодействия. Профессиональные 
команды формируются по всему миру, а стримин-
говые платформы, такие как Twitch и YouTube 
Gaming, позволяют зрителям следить за играми в 
реальном времени и даже взаимодействовать с 
игроками. Это создает сообщество, которое объе-
диняет людей из разных уголков планеты и под-
черкивает значимость киберспорта как нового 
культурного феномена.

3. Серфинг: Серфинг, этот захватывающий и 
эстетически привлекательный вид спорта, также 
получил признание на международной арене, 
включая его в Олимпийскую программу. Меропри-
ятия по серфингу проходят в живописных местах 
— от солнечных пляжей Гавайев до живописных 
побережий Австралии, что добавляет зрелищно-
сти и привлекает внимание туристов и зрителей 
со всего мира. Серфинг стал не только символом 
жизни на побережье, но и образом жизни, олице-
творяющим здоровье, свободу и гармонию с при-
родой.

4. Брейкданс: Брейкданс активно разви-
вался в последние годы благодаря популяризации 
уличной культуры и танцевальных соревнований. 
Этот уникальный стиль танца, который сочетает в 
себе элементы акробатики, хореографии и само-
выражения, нашел свое место в сердцах многих 
молодых людей по всему миру. Включение брейк-
данса в Олимпийские игры 2024 года в Париже 
станет важным шагом для его признания как спор-
тивной дисциплины, открывая новые возможно-
сти для танцоров и привлекая внимание к этой 
культуре.

Несмотря на положительные тенденции, 
развитие неолимпийских видов спорта сталкива-
ется с рядом проблем, которые могут затруднить 
их дальнейший рост и популяризацию:

1. Отсутствие финансирования. Многие нео-
лимпийские виды спорта недостаточно финанси-
руются на уровне федераций и организаций. Это 
затрудняет организацию соревнований и развитие 
необходимой инфраструктуры, что может нега-
тивно сказаться на их популярности и доступно-
сти.

2. Недостаток инфраструктуры. В некоторых 
регионах отсутствуют необходимые условия для 
тренировки и соревнований по неолимпийским 
видам спорта. Это может ограничивать доступ-
ность занятий для молодежи и мешать развитию 
талантов в этих дисциплинах.

3. Легитимизация. Не все неолимпийские 
виды спорта признаются официальными спортив-

ными федерациями, что может затруднять их раз-
витие и организацию соревнований. Это создает 
определенные барьеры для спортсменов и 
команд, стремящихся к профессиональному 
росту.

4. Конкуренция с традиционными видами 
спорта. Неолимпийские виды спорта часто стал-
киваются с конкуренцией со стороны традицион-
ных видов спорта, которые имеют более устояв-
шиеся структуры, финансирование и поддержку 
со стороны государства и общественных органи-
заций.

5. Проблемы с безопасностью. Некоторые 
неолимпийские виды спорта могут быть опасными 
для здоровья участников из-за высокой физиче-
ской нагрузки или потенциальных травм. Это 
вызывает опасения как у родителей, так и у орга-
низаторов мероприятий.

Для успешного развития неолимпийских 
видов спорта необходимо:

1. Увеличение инвестиций. Привлечение 
частных инвестиций и спонсоров для финансиро-
вания мероприятий и создания инфраструктуры 
поможет обеспечить устойчивое развитие нео-
лимпийских видов спорта. Это даст возможность 
организовать качественные соревнования и улуч-
шить условия для тренировок.

2. Создание федераций. Формирование 
официальных спортивных федераций для каж-
дого вида спорта поможет легитимизировать их и 
организовать соревнования на высоком уровне. 
Это также создаст более четкую структуру управ-
ления и поддержки для спортсменов.

3. Образование и тренировки. Разработка 
программ обучения для тренеров и спортсменов 
поможет повысить уровень подготовки участников 
и улучшить качество соревнований. Образование 
играет ключевую роль в формировании профес-
сионалов, способных достигать высоких результа-
тов.

4. Популяризация через медиа. Использова-
ние социальных сетей и других медиаформатов 
для продвижения неолимпийских видов спорта 
среди широкой аудитории поможет привлечь 
новых поклонников и участников. Эффективное 
использование цифровых платформ позволит 
создать активные сообщества вокруг этих видов 
спорта.

5. Сотрудничество с образовательными 
учреждениями. Включение неолимпийских видов 
спорта в учебные программы школ и университе-
тов может способствовать их популяризации 
среди молодежи. Это создаст возможность для 
раннего вовлечения детей в занятия спортом.

6. Организация фестивалей и мероприятий. 
Проведение фестивалей и соревнований по нео-
лимпийским видам спорта может привлечь внима-
ние СМИ и общественности, что способствует их 
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популяризации. Такие мероприятия создают уни-
кальную атмосферу праздника и вдохновляют 
молодежь заниматься спортом.

Неолимпийские виды спорта играют важную 
роль в современной спортивной культуре, предо-
ставляя возможность для самовыражения и твор-
чества. Они отражают разнообразие интересов и 
ценностей молодежи, позволяя каждому найти 
занятие по душе. Эти виды спорта способствуют 
развитию новых сообществ и формируют уни-
кальные субкультуры, которые объединяют людей 
с общими увлечениями. В отличие от традицион-
ных олимпийских дисциплин, неолимпийские 
виды часто более доступны и менее формализо-
ваны, что делает их привлекательными для широ-
кой аудитории. 

Поддержка и развитие неолимпийских видов 
спорта должны стать приоритетом для спортив-
ных организаций, государственных структур и 
частного сектора. Инвестиции в инфраструктуру, 
обучение тренеров и проведение соревнований 
помогут создать благоприятные условия для 
роста этих дисциплин. Кроме того, необходимо 
активное сотрудничество между различными 
заинтересованными сторонами, включая образо-
вательные учреждения и местные сообщества. 

Неолимпийские виды спорта могут стать 
катализатором изменений в спортивной культуре, 
привнося новые идеи и подходы к тренировкам и 
соревнованиям. Признавая их значимость, мы 
сможем создать более инклюзивную и разноо-
бразную спортивную среду. Важно поддерживать 
инициативы, направленные на популяризацию 
этих дисциплин, чтобы они могли занять достой-
ное место в мире спорта. 

Таким образом, будущее неолимпийских 
видов спорта зависит от нашего общего желания 
развивать и поддерживать эти уникальные 
направления. Мы должны активно участвовать в 
их продвижении, чтобы обеспечить их устойчивое 
развитие и признание на международной арене. 
Только вместе мы сможем создать условия, в 
которых неолимпийские виды спорта будут про-
цветать и вдохновлять новое поколение спортсме-
нов.
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ВИРТУАЛЬНО ИМИТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Аннотация. В статье рассматривается тема применения виртуальных имитацион-

ных технологий в высших образовательных учреждениях, как метод развития практиче-
ского опыта. Основываясь на литературных источниках и логическом анализе имеющихся 
данных. Проведен анализ имеющихся теоретических знаний, инструментов влияния и ин-
фраструктуры, а также недостающих практические навыков и методов обучения. На ос-
нове краткого обзора принципов виртуального моделирования, экспериментальных мето-
дов и их характеристик, осуществлено исследование, которое направлено на виртуальное 
моделирование судейской и тренерской деятельности, с использованием разработанного 
инновационного приложения.

Также в статье анализируются проблемы, возникающие при практическом примене-
нии виртуальных имитационных технологий в обучении будущих специалистов спортив-
ной направленности, такие как дефицит виртуальных экспериментальных условий и недо-
статок групповой активности. Данное направление вопроса позволяет детально разо-
брать возможное сочетание виртуального моделирования с экспериментальным и практи-
ческим обучением в образовательных организациях, открывая новые горизонты для до-
стижения процесса развития будущих специалистов.

Ключевые слова: образование, технологии, принципы, система, моделирование, тра-
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VIRTUAL SIMULATION TECHNOLOGIES 
 IN THE FIELD OF EDUCATION OF FUTURE SPECIALISTS  

IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS

Annotation. The article considers the topic of using virtual simulation technologies in higher 
educational institutions as a method for developing practical experience. Based on literary sources 
and logical analysis of available data. The analysis of available theoretical knowledge, tools of influ-
ence and infrastructure, as well as missing practical skills and teaching methods was carried out. 
Based on a brief overview of the principles of virtual modeling, experimental methods and their char-
acteristics, a study was carried out that is aimed at virtual modeling of refereeing and coaching activ-
ities using the developed innovative application.

The article also analyzes the problems that arise in the practical application of virtual simulation 
technologies in training future sports specialists, such as a shortage of virtual experimental condi-
tions and a lack of group activity. This direction of the issue allows us to analyze in detail the possible 
combination of virtual modeling with experimental and practical training in educational organizations, 
opening up new horizons for achieving the development process of future specialists.

Key words: education, technology, principles, system, modeling, traditions, skills, abilities, 
tasks, goals, knowledge, physical education, functionality.

Сегодняшнее понимание инновацион-
ного прогресса, высокого и точного 
предъявляет более значительные тре-

бования к имеющемуся таланту, требуя не только 
прочной теоретической базы, но и способности 
быстрой адаптации к инновациям и практическим 
навыкам. Установившиеся традиции и методы 
преподавания физической культуры, не удовлет-
воряют в полной мере современным требования в 
данной области. Следовательно, для адекватной 
реакции на постоянный социально-экономический 
прогресс и подготовку будущих кадров в области 
физической культуры, требуется углубление и 
развитие экспериментального преподавания в 
образовательных организациях. Эксперименталь-
ное обучение способствует не только углублению 
теоретических знаний, но и формированию навы-
ков постановки задач, анализа и решения про-
блем через теорию и практику. Это стимулирует 
мыслительную активность, расширяет кругозор и 

самое главное развивает инновационное мышле-
ние. Виртуальная симуляция, или «VR», обеспе-
чивает уникальный интерфейс взаимодействия 
человека с компьютером, высоко имитируя сен-
сорные восприятия в естественной среде [1].

Это системная симуляция трёхмерно-дина-
мического визуального представления, передаю-
щая реалистичное поведение, основанная на вза-
имодействии множества источников информации. 

Пользователи погружаются в виртуальный 
мир, что позволяет им ощутить подлинные эмо-
ции и насладиться атмосферой, реальности своей 
выбранной профессии. Эта технология представ-
ляет собой синтез различных областей: компью-
терных наук, искусственного интеллекта, сетевой 
связи, обработки изображений, звука и голоса, 
сенсорной технологии и многих других.

Технология виртуального обучения стано-
вится ключевым инструментом в эволюции  
цифрового процесса физического воспитания, 
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содействуя интеграции современных технологий, 
расширению и обогащению качества обучения, а 
также, отражая тенденции современности и 
реформы образования.

В настоящее время насчитываются десятки 
тысяч профессий, которые различаются по отрас-
лям деятельности, по уровню профессиональных 
качеств, по степени квалификации и т.п. Наиболь-
шую популярность приобрела классификация 
профессий по предмету труда, особое место в 
которой отводится профессиям спортивной 
направленности. Они характеризуются тесными 
контактами различных категорий людей, много-
функциональностью обязанностей, разнообра-
зием социальных отношений [2]. 

Примером принадлежности к таким профес-
сиям являются специалисты в области физиче-
ской культуры. Их деятельность отличается рядом 
особенностей: высокой социальной ответственно-
стью; сложностью профессиональных задач, тре-
бующих высокой устойчивости внимания и наблю-
дательности; наличием ситуаций, при которых 
большое значение имеют временные ограниче-
ния для принятия решений [3].

Для того что бы воспитать и вооружить нуж-
ными знаниями в данной области специалистов 
нам необходимо всецело погрузиться в препода-
вание культуры физической, и далее совершен-
ствовать нужные профессиональные качества 
для реализации полноценного физического вос-
питания достойной подрастающей смены. Роль 
педагога в образовательном процессе обладает 
своей уникальной спецификой и значительным 
воздействием, поскольку она служит не только 
интересам учебного заведения, но и охватывает 
саму суть общества [4;5]. 

Будущие специалисты физкультурно-спор-
тивной направленности должны обладать важ-
ными критериями личностных качеств, умениями 
противостоять внешним факторам, способностью 
адаптироваться к меняющимся жизненным ситуа-
циям. Программа образования в высших образо-
вательных организациях, требуют от обучаю-
щихся глубоких теоретических знаний в области 
спортивной науки, а также понимания закономер-
ностей развития спортивных функций человека, 
осознания способов оптимизации физических 
качеств. Кроме того обучающееся на факультете 
физической культуры и спорта, должны обладать 
профессиональными навыками в преподавании, 
руководстве тренировками, планировании и про-
ведении спортивных мероприятий, а также быть 
готовыми к судейским обязанностям, на основа-
нии присвоенных квалификаций после окончания 
обучения [6].

В дальнейшем мы подробно и углубленно 
разберем влияние виртуального моделирования 
на педагогическое совершенствование знаний и 
умений в области физической культуры.

Ключевыми аспектами, нашего проекта 
является взаимодействие человека и компьютера, 
а также формирование механизмов обратной 
связи и оценки по завершении обучения. В центре 
внимания стоит технология виртуального модели-
рования и определения всех достоинств, и недо-
статков данной технологии. 

Проведенная работа послужит не только 
источником теоретических знаний, но и практиче-
ским руководством для тех, кто стремится иссле-
довать инновационные пути в спорте, переосмыс-
ляя старые концепции через призму новых техно-
логий.

Полное изучение этой теоретической 
системы критически важно для успешной органи-
зации спортивных мероприятий, должным обра-
зом освещая каждое состязание, от забега до 
забега, с учётом всех требований и условий. 
Однако нехватка учебных часов, ограниченность 
материальной базы и трудности в освоении судей-
ских и организационных навыков создают некото-
рые препятствия в процессе обучения. Из-за чего 
преобладает в большей степени теоретическая 
часть, что приводит к некоторому дисбалансу. 

Наработка опыта судейства представляет 
собой долгий и сложный процесс, насыщенный 
множеством правил и норм, требующих от обуча-
ющихся способностей к абстрактному мышлению, 
высоких практических знаний. Основываясь 
только на теоретических концепциях не невоз-
можно овладеть всеми ситуативными моментами 
в судействе. В результате понимание и примене-
ние полученных знаний остаются на недостаточ-
ном уровне.

Обучение судейству, насыщенно множе-
ством правил и норм, в классическом формате 
зачастую основывается исключительно на пись-
менных материалах и теоретических объясне-
ниях. Это приводит к доминированию односторон-
него преподавания, в котором учащиеся стано-
вятся лишь пассивными слушателями, испытыва-
ющими трудности в развитии самостоятельного 
мышления и творческого подхода. Следствием 
этого является затруднённое сочетание теорети-
ческих знаний с практическими оценками, а также 
нехватка навыков их применения в реальных 
условиях. Комплексное понимание предмета тре-
бует активного участия обучающихся, что невоз-
можно без применения более динамичных и инте-
рактивных методик, способствующих глубокому 
осмыслению и запоминанию материала.
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В рамках учебных курсов для спортивных 
учреждений, внедрение проекта виртуального 
симуляционного эксперимента может карди-
нально изменить устаревшие методы традицион-
ного образования. Увидеть то, что не возможно 
зафиксировать в обычном судействе, тем самым 
закрепить в памяти ситуативные моменты и 
использовать полученные знания в будущем. 

В нашем эксперименте приняли участие сту-
денты пятого курса, группа состояла из 24 чело-
век, на притяжении шести месяцев обучающиеся 
учувствовали в экспериментальном проекте. Во 
время занятий, по дисциплине «Спортивные и 
подвижные игры» участники эксперимента, нахо-
дясь в специально оборудованном кабинете, 
погружались в виртуальную реальность с заранее 
подготовленными сценами соревнований, и 
штрафными ситуациями. 

Они изучали судейские аспекты, моделиро-
вали действия спортсменов и судей, а также фик-
сировали полученные результаты судейства в 
свои протоколы. В ходе виртуального экспери-
мента обучающиеся укрепляли базовые теорети-
ческие знания, совершенствуя навыки в ходе вир-
туальной симуляции и интеграции учебного мате-
риала с практикой. При этом анализируя возник-
шие затруднительные моменты.

В учебной работе будущее специалисты 
могли назначать штрафные баллы в случае нару-
шения правил спортсменами в ходе соревнова-
ния. Во время эксперимента спортсмены изобра-
жаются с различных ракурсов для проверки соот-
ветствия их движений нормам, установленным 
правилами соревнований.

Виртуальные симуляции позволяют в рам-
ках экспериментального обучения, связанного с 
организацией соревнований и судейством, вос-
произвести реальные условия событий. Это даёт 
учащимся возможность не только ощутить атмос-
феру соревнований, но и оценить, насколько те 
или иные техники соответствуют правилам в раз-
личных обстоятельствах.

После шести месяцев нашего эксперимента, 
каждый из участников прошел тестирование, кото-
рое включало в себя проверку теоретических и 
практических знаний. 

Проанализировав и сравнив полученные 
результаты с ранее протестированными группами, 
не вовлекаемыми в подобный эксперименты мы, 
как и ожидали, в сравнительных данных получили 
превосходный результат, экспериментальная 
группа с явным лидирующим показателем отличи-
лась в теоретических и практических знаниях. Во 
время оценки практических действий, уверенное 
поведение и использование знаний в принятии 

сложных решений, создавали впечатление, что 
это не молодые специалисты нашего вуза, а люди 
с богатым практическим опытом.

Ввек новых технологий не стоит недооцени-
вать возможности программного обеспечения. 

Оценив эффективность наших занятий, 
авторский коллектив считает, что виртуальное 
моделирование должно быть интегрировано в 
традиционные формы образования. Такой метод 
обучения обеспечивает высокую эффективность, 
безопасность и возможность многократного повто-
рения учебных ситуаций, что в свою очередь рас-
ширяет возможности традиционного обучения и 
увеличивает объём практической подготовки 
будущих специалистов.

Виртуальная симуляция способствует 
быстрее достигать результата: обучающиеся 
имеют возможность многократно отрабатывать 
навыки, соответствующие их условиям, а педаго-
гам легче управлять процессом обучения в боль-
ших группах и оказывать необходимую поддержку.

Стоит отметить, такой формат обучения, 
делает его интересным и в тоже время информа-
тивным. Весь период занятия обучающееся нахо-
дятся в состоянии эмоционального подъема, у 
учащихся формируется критическое мышление, 
внимательность и непоколебимость.

Система виртуальных симуляций может не 
только закрепить теоретические знания, но и оце-
нить их способности принимать обоснованные 
решения в условиях смоделированных соревно-
ваний. Программа помогает анализировать про-
цесс организации соревнований. Подобная 
система способна автоматически создавать 
отчёты о проведённых экспериментах и предо-
ставлять своевременную обратную связь.

Инновационный виртуальный эксперимент, 
являющийся результатом интеграции информаци-
онных технологий и экспериментального обуче-
ния, способен значительно улучшить эффектив-
ность образовательного процесса через ситуатив-
ное обучение и интеллектуальное оценивание. 
Тем не менее, текущая интеграция виртуального 
моделирования с организацией спортивных собы-
тий и судейством находится на начальном этапе 
развития и имеет свои недостатки. По мере даль-
нейшего изучения и совершенствования системы, 
возможно, её более глубокое объединение с прак-
тическими формами обучения, что будет способ-
ствовать качественной подготовке специалистов в 
новых условиях.

Из этого следует что, внедрение методов 
технического моделирования, способствующих 
активному взаимодействию, может значительно 
улучшить как процесс обучения, так и результаты 
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соревнований. Формирование реальных практи-
ческих навыков, адаптированных к современным 
требованиям, станет залогом успешного судей-
ства в будущем.
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щего физического развития студенческой молодежи. Современный образ жизни, связанный 
с недостаточной физической активностью, плохим питанием и стрессами, оказывает от-
рицательное влияние на организм молодых людей. Однако, несмотря на все положитель-
ные аспекты молодые люди, не заинтересованы в систематических занятиях физической 
культурой и спортом. В связи с этим возникает необходимость популяризировать заня-
тия спортом и физическую культурой среди студенческой молодежи, чтобы поддерживать 
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ской культуры и спорта среди молодого поколения.
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WAYS TO PROMOTE PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AMONG 
STUDENTS

Annotation. Physical culture plays an important role in shaping the health and overall physical 
development of student youth. A modern lifestyle associated with insufficient physical activity, poor 
nutrition and stress has a negative effect on the body of young people. However, despite all the pos-
itive aspects, young people are not interested in systematic physical education and sports. In this 
regard, there is a need to popularize sports and physical education among student youth in order to 
maintain a healthy lifestyle. The article considers some ways to popularize physical culture and 
sports among the younger generation.

Key words: physical culture, sports, student youth, healthy lifestyle, popularization.

Физическая культура и спорт играют 
ключевую роль в формировании пра-
вильного образа жизни и развитии 

людей, ведь они не только помогают поддержи-
вать здоровье, физическую форму, но и конечно 
способствуют их развитию личности, выстраива-
нии дисциплины и самоорганизации. Однако, 
несмотря на все положительные аспекты моло-
дые люди, не заинтересованы так сильно, как 
хотелось бы, ведь современный образ жизни, свя-
занный с недостаточной физической активностью, 
плохим питанием и стрессами, оказывает отрица-
тельное влияние на организм, поэтому непре-
менно следует агитировать пользу занятий спор-
том среди молодых людей. Но чтобы привлечь 
студенческую молодежь, нужно определить, 
почему молодое поколение не занимается спор-
том и найти решения для этих проблем.[4]

Первой проблемой является недостаточное 
количество информации среди молодежи о воз-

можностях и преимуществах заниматься спортом. 
Многие молодые люди не знают о всех доступных 
им видов спорта, об условиях и местах, где они 
могут заниматься. Возникает нехватка информа-
ции о возможных спортивных клубах, фитнес-цен-
трах или спортивных секциях, которые могут быть 
заинтересованы в привлечении молодёжи.[2]

Второй проблемой является недостаточная 
финансовая поддержка спортивных мероприятий 
для молодежи. Организация спортивных соревно-
ваний, тренировок или фитнес-мероприятий тре-
бует определенных затрат, которые не всегда 
может позволить себе молодежь. Многие семьи 
не могут позволить своим детям ходить в спортив-
ные секции или оплачивать абонементы в спор-
тивных клубах.[2]

Третья проблема – отсутствие мотивации у 
молодежи для занятия спортом. Сегодня моло-
дежь сталкивается с огромным количеством раз-
влечений и активностей, которые отвлекают их 
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внимание от занятий спортом. Компьютерные 
игры, социальные сети, телевизор и другие раз-
влечения становятся приоритетом для молодых 
людей, что отрицательно сказывается на их физи-
ческом состоянии и здоровье.[2]

Определившись с причинами слабой при-
влеченности молодежи к активному образу жизни, 
можно начать исследовать решения данной про-
блемы и методы стимулирования интереса моло-
дых людей к спорту, что приведет к повышению их 
активности.

Очень важно установить правильные ценно-
сти и убедить молодежь, с помощью информиро-
вания о пользе занятий спортом, физическими 
упражнениями и правильном питании. Для этого 
необходимо провести широкомасштабную инфор-
мационную работу с помощью различных СМИ, 
социальных сетей, интернет-ресурсов, организа-
ции лекций и семинаров, а также создания инте-
рактивных медиа-платформ и профильных орга-
низаций для привлечения внимания молодежи и 
стимулирования интереса к активной жизни.[5]

Необходимо создать доступные и привлека-
тельные условия для занятий спортом. Это может 
быть обустройство спортивных площадок, совре-
менного оборудования и развитие сети спортив-
ных клубов. Кроме того, важно предоставить 
молодежи разнообразные виды спорта, чтобы 
каждый мог найти для себя наиболее интересное 
и подходящее направление.[3]

Поддержка и поощрение талантливых спор-
тсменов. Организация спортивных соревнований, 
турниров и чемпионатов не только мотивирует 
молодежь заниматься спортом, но и благодаря 
примеру успешных спортсменов дает возмож-
ность молодым людям стремиться к достижению 
высоких результатов.[3]

Важным условием популяризации физиче-
ской культуры и спорта среди молодежи является 
вовлечение родителей, общества, образователь-
ных учреждений и государственных органов. 
Сотрудничество с родителями позволяет влиять 
на их отношение к спорту и прививать интерес к 
нему у их детей.[5]

Использование социальных сетей и мобиль-
ных приложений для популяризации спорта среди 
молодежи. Создание специализированных прило-
жений, где пользователи могут делиться своими 
спортивными достижениями, устанавливать цели, 
обмениваться советами и находить новых партне-
ров для занятий спортом, может стать мощным 
инструментом мотивации для молодежи. Кроме 
того, организация специальных испытаний и 
соревнований в социальных сетях, также может 
стимулировать молодежь к активному образу 
жизни и занятиям спортом.[1] 

Для решения финансовой проблемы необ-
ходимо разработать программы, которые обеспе-

чат финансовую поддержку молодежи для заня-
тий спортом. Это могут быть стипендии, про-
граммы льготного абонемента в спортивные 
клубы или создание спортивных объектов с бес-
платным доступом для молодежи.

Организация разнообразных фитнес-фести-
валей и спортивных мероприятий. Молодежь 
обычно ищет что-то новое и уникальное, поэтому 
проведение ярких и зрелищных спортивных собы-
тий может привлечь их внимание. Кроме того, на 
таких мероприятиях можно предоставить возмож-
ность молодежи попробовать различные виды 
спорта, получить бесплатные занятия и консуль-
тации от профессионалов, что может быть очень 
мотивирующим и помочь им найти свое предпо-
чтение в спортивной деятельности.

Помимо вышесказанного очень важно вов-
лечь молодых людей в процесс. Они должны 
иметь возможность высказывать свое отношение 
и предлагать свои мысли по развитию спорта и 
физической культуры. Это можно осуществить с 
помощью анкетирования, проведения собраний 
внутри определенный комитетов.[3]

В заключение, следует отметить, что актив-
ная и целенаправленная популяризация физиче-
ской культуры и спорта среди молодежи является 
стратегически важным направлением, который 
требует комплексного подхода и сотрудничества 
различных сторон и секторов общества, для 
общественного развития и благополучия, способ-
ствующим формированию здоровых и сильных 
поколений, способных преодолевать вызовы 
будущего. Поэтому, проведение разнообразных 
мероприятий, лекций и семинаров, создание 
информационных медиа-платформ, создание 
доступных и привлекательных условий, продви-
жение позитивного имиджа, поддержка, поощре-
ние от близких и государства, задействование тех-
нологий, действительно поможет ещё больше 
заинтересовать молодежь, начать заботиться о 
себе и своем будущем.
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Введение:
Благодаря своему огромному охвату, непре-

взойдённой популярности и фундаменту позитив-
ных ценностей спорт, безусловно, занимает важ-
ное место в развитии детей. [2, 7 – 10 с.]. Он также 
является мощным инструментом, который спосо-
бен разрушить огромное количество барьеров и 
помочь ощутить себя хорошо, как физически, так 
и морально. Даже самые незначительные актив-
ности всегда будут полезны для подрастающего 
поколения, так как они не только улучшают дет-
ское здоровье, но и поднимают настроение, что, в 
свою очередь, способствует тому, что школьники и 
студенты будут готовы работать и впитывать 
информацию намного быстрее, а также чувство-
вать себя бодрее на занятиях, ведь физические 
нагрузки улучшают когнитивные процессы и все-
объемлюще насыщают организм кислородом, 
который приводит в действие работу мозга и ней-
ронов. К тому же, спорт – это про дисциплину, 
соответственно, если учащиеся будут исполни-
тельны, то от них можно будет ожидать высоких 
академических результатов и успехов.

На всестороннее развитие детей могут 
повлиять занятия по художественной и спортив-
ной гимнастике. Далее рассмотрим подробнее, 
чем именно хороша гимнастика.

Историческая справка:
Художественная гимнастика — это уникаль-

ное сочетание спорта и искусства, имеющая глу-
бокие корни, уходящие в 9 век. Первоначально 
зародившись во Франции, данный вид спорта 
получил широкое усовершенствование в России, 
где в 1934 году была основана первая Высшая 
школа художественного движения. 

Первый чемпионат СССР прошёл в 1941 
году, что стало толчком к набору популярности 
данного вида спорта.

Олимпийская история началась в 1984 году 
с включением её в программу игр в Лос-Андже-
лесе. К 1988 году в Сеуле были добавлены новые 
элементы и предметы. На современном этапе 
художественная гимнастика включает индивиду-
альные и групповые выступления с музыкальным 
сопровождением, демонстрируя искусство через 
движение. Повышается интерес к творчеству и 
технической сложности выступлений. 

Советская и российская художественная 
гимнастика являются симбиозом креативности, 
благодаря чему мы лицезреем выдающиеся 
рекорды гимнасток на международной арене. 

Алина Кабаева, ставшая абсолютной чемпи-
онкой Европы в 15 лет, закрепила за собой статус 
самой титулованной российской гимнастки. Её 
успехи и достижения продолжают вдохновлять и 
мотивировать молодёжь. 

Галима Шугурова в 1970-е годы стала одной 
из самых успешных гимнасток, задавая стандарты 
в этом виде спорта. 

Яна Кудрявцева стала звездой художествен-
ной гимнастики, благодаря индивидуальному 
стилю и множеству наград. 

Российская школа художественной гимна-
стики, основанная на традициях балета и физиче-
ской культуры, является эталоном для спортсме-
нов других стран. 

Физическая подготовка охватывает гибкость, 
силу и выносливость с балансированными про-
граммами, учитывающими физиологические осо-
бенности. Командная подготовка развивает 
совместное взаимодействие, повышая общую 
эффективность. Современные тренды в подго-
товке спортсменов создают условия для достиже-
ния высоких результатов на международных стар-
тах и устойчивого развития спорта.

Что касательно спортивной гимнастики, то 
известно, что она появилась ещё в древности. В 
Древней Греции гимнастические упражнения 
использовались в системе физической подго-
товки, в том числе для участия в Олимпийских 
играх. Современная гимнастика начала формиро-
ваться в конце 18 начале 19 века, когда упражне-
ния с использованием гимнастических снарядов, 
а также опорные прыжки, прочно вошли в евро-
пейскую культуру. 

В середине 19 века немецкий педагог Фри-
дрих Людвиг Ян изобрёл спортивные снаряды, 
такие как: перекладина и параллельные брусья, 
которые актуальны и сегодня. 

Во второй половине 19 века в Западной 
Европе стали проводиться гимнастические сорев-
нования. Гимнастика как вид спорта дебютиро-
вала на Олимпийских играх в Афинах в 1896 году 
и с тех пор является неотъемлемой частью олим-
пийской программы. Первоначально только муж-
чины соревновались за медали, однако в 1928 
году в Амстердаме женщины также получили воз-
можность участвовать. Первый чемпионат мира 
был организован в 1903 году, а участие женщин в 
этом турнире началось с 1934 года.

На первой Олимпиаде медали разыгрыва-
лись в привычных для нас дисциплинах, таких как: 
опорный прыжок, упражнения на коне, кольцах, 
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перекладине и параллельных брусьях, а также в 
лазании по канату. 

1896 год стал единственным, когда не было 
индивидуального многоборья, а командные 
медали присуждались на отдельных снарядах — 
в командных брусьях и перекладине. Лазание по 
канату оставалось в программе на несколько 
олимпийских циклов. Последние медали в этом 
виде были разыграны в 1932 году. В том же году 
были добавлены вольные упражнения, а с 1936 
года соревнования по спортивной гимнастике 
среди мужчин приобрели знакомую нам структуру: 
индивидуальное и командное многоборье, опор-
ный прыжок, вольные упражнения, а также упраж-
нения на кольцах, коне, перекладине и парал-
лельных брусьях. Если говорить о других необыч-
ных дисциплинах, то в 1904 году медали разыгры-
вались в упражнениях с булавами, а в 1924 году 
— в опорном прыжке на стоящем поперёк коне. 

Начиная с 30-х годов 20 века для мужчин и 
50-х годов для женщин, спортивная гимнастика 
постоянно развивается, а также усложняются про-
граммы и элементы. 

На сегодняшний день спортивная гимна-
стика – это зрелищное и продолжительное сорев-
нование. Программы выступлений для мужчин и 
женщин имеют свои отличия. Основные особен-
ности заключаются в том, что женщины испол-
няют упражнения на бревне и брусьях различной 
высоты. Мужчины, в свою очередь, выполняют 
упражнения на перекладине, коне, брусьях одина-
ковой высоты. Опорный прыжок и вольные упраж-
нения остаются общими дисциплинами. [1, 271 с.].

Традиционно медали разыгрываются на 
каждом снаряде, а также в личном так и команд-
ном многоборье. В индивидуальном многоборье 
победителем становится гимнаст или гимнастка, 
набравшие наивысший общий балл на всех сна-
рядах, а в командном зачёте учитывается сумма 
баллов всех участников команды. 

Что из себя представляют художественная и 
спортивная гимнастики?

Художественная гимнастика — это неповто-
римый вид спорта, который сочетает в себе эле-
менты танца, акробатики и творческого самовыра-
жения. Это делает её не только популярной в 
области многогранной физической подготовлен-
ности, но и эстетически привлекательной. С 
момента своего появления на Олимпийских играх 
в 1984 году, художественная гимнастика претер-
пела огромные изменения, которые отражают как 
перемены в самом спорте, так и изменения в 
социуме. В 21 веке этот вид спорта продолжает 
развиваться, подстраиваясь под новые условия и 
требования, что делает его востребованным и 
увлекательным для широкой аудитории.

Что касательно спортивной гимнастики, то 
она является не только зрелищным, но и с техни-
ческой точки зрения, сложным видом спорта, что 
связано с её многовековой историей развития. 

Актуальность данной работы обусловлена 
не только растущим интересом к гимнастике в 
целом, но и необходимостью рассмотрения вклю-
чения её в учебные занятия по физкультуре, так 
как на сегодняшний день наблюдается тенденция 
снижения уровня физической активности среди 
детей и подростков. Влияние экологических фак-
торов, внедрение инновационных технологий спо-
собствуют тому, что молодёжь проводит больше 
времени за экранами своих смартфонов, что, к 
сожалению, приводит к малоподвижному образу 
жизни. Это вызывает обеспокоенность у специа-
листов в области здравоохранения и образова-
ния, так как недостаток занятий по физической 
культуре может негативно сказаться на здоровье и 
умственном развитии детей.

Исследования показывают, что занятия гим-
настикой способствуют улучшению логических 
функций, таких как: внимание, память и  скорость 
обработки информации. 

Чем полезны занятия по гимнастике? 
Рассмотрим несколько аспектов:

– Гимнастика стимулирует когнитивный рост и 
развитие координации.  [3, 11 – 40 с.]. Это 
разносторонний вид спорта, в котором 
задействованы обе стороны мозга ребёнка. 
Левое полушарие мозга отвечает за анали-
тическое мышление, в то время как правое 
полушарие мозга отвечает за творческое и 
пространственное восприятие. Большинство 
видов спорта требуют от детей выполнения 
противоположных навыков во время трени-
ровок. Именно здесь им нужно, чтобы одна 
часть мозга сосредоточилась на определён-
ном элементе деятельности, в то время как 
другая - на другом. Например, при выполне-
нии шпагата детям нужно, чтобы правое 
полушарие их мозга двигало левую ногу впе-
рёд, в то время как левое полушарие мозга 
должно работать над тем, чтобы отводить 
правую ногу назад. Гимнастика требует от 
детей навыков координации, для совмест-
ной работы обоих полушарий мозга над 
одним и тем же элементом упражнения. 
Например, во время прыжков на батуте дети 
должны держать ноги вместе и приклады-
вать одинаковое усилие к каждой ноге, одно-
временно подпрыгивая прямо вверх и вниз. 
Если их мозг не будет работать в унисон, 
гимнаст потеряет равновесие. Другие скоор-
динированные действия включают в себя 
выполнение стойки на руках и подтягивания 
спины на перекладине.
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– Гимнастика развивает крепкие кости и улуч-
шает общее состояние здоровья. Занятия 
гимнастикой особенно подходят маленьким 
детям, поскольку они помогают укрепить 
кости, а также снижают риск развития забо-
леваний. При соблюдении надлежащих мер 
безопасности гимнастика позволяет безо-
пасно переносить нагрузку на кости. Благо-
даря такой нормальной нагрузке у подраста-
ющего поколения повышается плотность 
костей, что способствует укреплению кост-
ной системы. Регулярные и всесторонние 
физические упражнения, которые сопрово-
ждаются спортивными занятиями способ-
ствуют здоровому питанию, а также сбалан-
сированному образу жизни. В совокупности 
это снижает риск ожирения и укрепляет 
иммунную систему. [4, 48 с.].

– Занятия гимнастикой развивают физические 
навыки. [3, 46 с.]. Гимнастика - один из наи-
более комплексных и динамичных видов 
спорта для развития физических навыков, 
таких как: сила, гибкость, скорость, коорди-
нация, мощь и равновесие. Самое интерес-
ное заключается в том, что для развития 
этих навыков юным спортсменам даже не 
обязательно проходить углубленные заня-
тия по этому виду спорта. На школьных уро-
ках физкультуры или в кружках после уроков 
у детей есть возможность развить эти спо-
собности в безопасной обстановке. Занятия 
гимнастикой способствуют не только физи-
ческому развитию, но и воспитанию дисци-
плины и концентрации внимания. Обучаясь 
у своего тренера, а затем применяя получен-
ные знания самостоятельно, гимнасты не 
только добиваются значительных успехов в 
своем развитии, но и учатся целеустремлен-
ности и концентрации. Это позитивный спо-
соб привить детям жизненные навыки и здо-
ровые привычки. 

– Гимнастика развивает уверенность и умение 
работать в команде. Занятия по гимнастике 
всегда проходят в дружественной обста-
новке, в которой начинающий гимнаст раз-
вивает свои навыки общения с другими 
детьми. Находясь в классе, тренер может 
поощрять командную работу с помощью 
упражнений. Работая сообща, каждый ребё-
нок получает возможность общаться со сво-
ими сверстниками, учиться вместе и полу-
чать удовольствие. Другие социальные 
навыки, которым учатся спортсмены, — это 
следовать указаниям, сменять друг друга, 
слушать и уважать других. Это занятие не 
только помогает детям развить социальные 
навыки, которые становятся жизненными, но 

и укрепляет уверенность ребенка в себе. 
Сталкиваясь с различными трудностями и 
раздражителями, дети должны преодоле-
вать страхи и укреплять уверенность в своих 
силах. Позитивный настрой, который прихо-
дит, когда есть упорная практика и освоение 
новых навыков, помогает повысить самоо-
ценку.

– Гимнастика может научить ребенка трудо-
любию. 
Благодаря подобным занятиям дети узнают, 

как упорный труд может привести к награде и 
достижениям. Конечно, упражнения важны, но 
научиться брать на себя обязательства и придер-
живаться их невероятно ценно! 

Работа, которую они выполняют изо дня в 
день, покажет им, что преданность спорту стоит 
усилий. Обретение в себе решимости продолжать 
стремиться к лучшему — это прекрасное каче-
ство, которое ребенок должен развивать, оно 
поможет ему во всех аспектах жизни. 

Что делает гимнастику уникальной для 
детей?

Гимнастика — это не просто атлетизм, это 
идеальное сочетание физического, умственного и 
эмоционального развития. Занятия гимнастикой 
также могут помочь детям развить множество 
навыков для жизни. Она способна совмещать как 
индивидуальные показы, которые позволяют 
детям сосредоточиться на своём прогрессе, при 
этом наслаждаясь поддерживающей групповой 
средой, так и командные выступления, которые 
учат детей взаимодействовать в социуме.

Задумайтесь, где ещё ребенок сможет раз-
вить силу, улучшить координацию и получить жиз-
ненные навыки в одном виде спорта? Гимнастика 
действительно отвечает всем требованиям.

Почему именно гимнастика должна быть 
включена в образовательный процесс?

Основная причина в том, что гимнастика 
заставляет детей использовать оба полушария 
мозга. Многие дети больше сосредоточены на 
том, чтобы быть левосторонними или правосто-
ронними, то есть они склонны быть более логич-
ными или более эмоциональными в подходе к 
действиям и проблемам. Однако в гимнастике 
детям необходимо задействовать оба полушария 
мозга, чтобы помочь им выполнить различные 
шаги в гимнастических движениях. Таким обра-
зом, они вовлечены в деятельность, которая укре-
пляет оба полушария. 

Дети, которые регулярно посещают занятия 
по физической культуре, смогут иметь более 
сосредоточенный ум, так как с большей вероятно-
стью найдут решения для своих академических 
проблем.
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Сосредоточение, необходимое для того, 
чтобы стать гимнастом, — это то, что затем прони-
кает в другие аспекты жизни. Необходимость сфо-
кусироваться на форме тела и положении во 
время гимнастического движения — это то, что 
становится второй натурой для ребёнка. Затем 
это влияет на его образовательный прогресс, так 
как ему будет гораздо легче сконцентрироваться 
на школьных занятиях и задачах. [5, 18 – 24 с.].

По этой причине гимнастика может быть 
идеальным средством для улучшения успеваемо-
сти маленьких детей.

Еще одним большим преимуществом гимна-
стики является то, что она может помочь сделать 
ребёнка менее уставшим. Правильное распреде-
ление энергии, которая необходима для участия в 
некоторых упражнениях, способствует фокуси-
ровки внимания на поставленной задаче. Таким 
образом, у ребёнка больше шансов провести весь 
школьный день без чувства усталости и утомле-
ния, которые могут помешать его лучшим акаде-
мическим достижениям. Ведь счастливый и бод-
рый ребёнок с гораздо большей вероятностью 
будет вкладывать время и усилия, необходимые 
для своего успеха. 

Ещё одно преимущество, которое может 
быть не заметно на первый взгляд, — это улучше-
ние почерка. Многие дети страдают от проблем с 
каллиграфией, но участие в гимнастике может 
помочь им сохранить более последовательный и 
чёткий почерк. Их руки не так устают в течение 
дня. Таким образом, они могут поддерживать 
необходимый уровень усилий во время письма, не 
теряя точности. 

Также гимнастика может сделать детей 
социально дружелюбными. Подростки, которые 
занимаются этим видом спорта, как правило, 
обнаруживают, что они могут легко заводить дру-
зей на своих занятиях. Это может улучшить их 
общественные навыки и помочь им выйти из зоны 
комфорта, что облегчит им поиск друзей. 

Можно проанализировать, что занятия гим-
настикой приносят много пользы, которая выхо-
дит за рамки основных физических преимуществ. 
Молодёжь не только сможет меньше уставать и 
стать более дружелюбным в общении, но и чув-
ствовать себя более уверенным в своих навыках и 
развитии. Со временем эти преимущества можно 
будет ощутить более отчётливо. 

Заключение:
Таким образом, можно сделать вывод, что 

гимнастика обогащает культурное разнообразие 
благодаря интеграции традиционных танцеваль-
ных и музыкальных элементов, отражая мировые 
культуры и способствуя личностному росту спорт- 

сменов, развивая физическую силу, гибкость, 
стойкость и самодисциплину. Психологическая 
подготовка помогает преодолевать страх и напря-
жение. Эти два вида гимнастики формируют пози-
тивные идеалы красоты, здоровья, вдохновляя 
молодёжь и создавая образы для подражания 
среди сверстников. Взаимодействие тела и 
музыки создаёт уникальные эстетические пережи-
вания, перенаправляя зрителей в мир искусства. 
Современные тренды подчёркивают интегратив-
ный подход и разнообразие стилей, выявляя 
индивидуальные особенности каждого спор-
тсмена. Таким образом, спортивная и художе-
ственные гимнастики занимают важное место в 
культурной жизни, способствуя внедрению тради-
ций, формированию личностных качеств и под-
чёркиванию красоты движения. Они адаптируется 
к изменениям в культуре и общественных нормах, 
сохраняя свою уникальность и значимость.
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ В АДАПТАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Аннотация. Цель данной статьи — исследовать влияние технологий на адаптацию 
физической культуры для людей с ограниченными возможностями. Авторы ставят перед 
собой несколько задач: проанализировать развитие адаптивных спортивных устройств, 
таких как специализированные коляски и бионические протезы; рассмотреть влияние 
VR-технологий и мобильных приложений на активность и здоровье пользователей; а так-
же оценить роль комплексных соревнований, включая Паралимпийские игры, в популяриза-
ции инклюзивного спорта.

Гипотеза заключается в том, что использование современных технологий значи-
тельно улучшает качество жизни людей с ограниченными возможностями, способствуя их 
активному участию в спортивной деятельности и социальной жизни. Для проверки данной 
гипотезы авторы применяют методы анализа, сравнения и обобщения данных из различ-
ных источников. Результаты исследования показывают, что технологии положительно 
влияют на физическую активность и ментальное здоровье пользователей, предоставляя 
им новые возможности для занятий спортом. Адаптивные устройства помогают преодо-
левать физические ограничения, создавая комфортные условия для тренировок и соревно-
ваний. Кроме того, авторы подчеркивают важность образовательных ресурсов и поддерж-
ки сообществ для обмена опытом, создания чувства принадлежности и повышения осве-
домленности о возможностях инклюзивного спорта. Важно отметить, что участие в 
спортивных мероприятиях не только способствует физическому развитию, но и улучша-
ет социальные навыки и самооценку участников. Статья демонстрирует, что технологии 
играют ключевую роль в инклюзии людей с ограниченными возможностями в спортивную 
жизнь и общество, способствуя их интеграции и активному участию в различных меропри-
ятиях. Это, в свою очередь, открывает новые горизонты для развития адаптивного спор-
та и формирования более инклюзивного общества.

Ключевые слова: технологии, адаптивный спорт, физическая культура, люди с огра-
ниченными возможностями, специализированные устройства, виртуальная реальность, 
мобильные приложения, Паралимпийские игры, инклюзия, здоровье.
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Annotation. The purpose of this article is to investigate the impact of technology on the adap-
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analyze the development of adaptive sports devices, such as specialized strollers and bionic pros-
theses; to consider the impact of VR technologies and mobile applications on user activity and health; 
and to assess the role of complex competitions, including the Paralympic Games, in popularizing 
inclusive sports.

The hypothesis is that the use of modern technologies significantly improves the quality of life 
of people with disabilities, contributing to their active participation in sports and social life. To test this 
hypothesis, the authors use methods of analysis, comparison and generalization of data from various 
sources. The results of the study show that technology has a positive effect on physical activity and 
mental health of users, providing them with new opportunities for sports. Adaptive devices help to 
overcome physical limitations, creating comfortable conditions for training and competition. In addi-
tion, the authors emphasize the importance of educational resources and community support to 
share experiences, create a sense of belonging and raise awareness of the possibilities of inclusive 
sports. It is important to note that participation in sports events not only promotes physical develop-
ment, but also improves social skills and self-esteem of participants. The article demonstrates that 
technology plays a key role in the inclusion of people with disabilities in sports life and society, con-
tributing to their integration and active participation in various events. This, in turn, opens up new 
horizons for the development of adaptive sports and the formation of a more inclusive society.

Key words: technologies, adaptive sports, physical education, people with disabilities, special-
ized devices, virtual reality, mobile applications, Paralympic Games, inclusion, health.

Ни для кого не секрет, что спорт явля-
ется важным аспектом здорового 
образа жизни человека. Причем не 

только для физической формы, но и для менталь-
ного здоровья. В последнее время снова можно 
наблюдать тенденцию на спортивный образ 
жизни. Последний раз такой рост был заметен в 
поп-культуре Америки 80-ых годов или в совет-
ском пространстве, пропагандирующие здоровый 
образ жизни плакаты которого может вспомнить 
сейчас старшее поколение. Но задавался ли 
кто-нибудь вопросом как люди с ограниченными 
возможностями могли быть причастны к этим дви-
жениям? Могли ли они повторить упражнения за 
девушками в ярких комбинезонах и с начесами, 
что заполонили эфиры телепередач? Существо-
вало ли оборудование способное помочь им в 
выполнении, казалось бы, обычных упражнений 
для среднестатистического человека? На самом 
деле адаптивные устройства действительно 
раньше существовали. В начале 20 века уже были 
разработаны первые протезы и вспомогательные 
устройства для людей с ограниченными возмож-
ностями, которые использовались в спортивной 
деятельности. Однако эти устройства были 
довольно примитивными. С развитием технологий 
адаптивные устройства стали более специализи-
рованными и функциональными. Кроме того, в 
1976 году в Торонто прошли первые Паралимпий-
ские игры, что способствовало увеличению инте-
реса к адаптивным видам спорта и созданию 
специализированного оборудования. 

В современном мире технологии играют 
ключевую роль для улучшения качества жизни 
людей с особенностями. Эти инновационные 
решения делают повседневную жизнь более удоб-
ной и открывают новые горизонты возможностей, 

среди которых активное участие в спортивной 
жизни общества. Разработка адаптивных спор-
тивных устройств, таких как специализированные 
спортивные коляски, позволяет людям с ограни-
ченными возможностями участвовать в спортив-
ных играх. Адаптивные коляски для баскетбола, 
например, обеспечивают большую маневрен-
ность, надежность и скорость, что позволяет 
своим пользователям активно участвовать в заня-
тиях адаптивным баскетболом. Эти коляски спро-
ектированы с учетом особенностей спортсменов, 
что делает их более эффективными и удобными в 
использовании. Они могут выполнять сложные 
маневры, участвовать в соревнованиях и демон-
стрировать свои навыки, что не только способ-
ствует физическому развитию, но и укрепляет дух 
соревновательности и командной работы.

Однако технологии не ограничиваются 
только адаптивными устройствами. В последние 
годы все большую популярность набирают VR 
устройства. Эти устройства предоставляют допол-
нительные возможности для занятий спортом, 
позволяя людям с ограниченными возможностями 
погрузиться в увлекательные и доступные спор-
тивные мероприятия. 

С помощью VR-технологий можно зани-
маться в безопасной и комфортной среде, что 
особенно важно для тех, кто может испытывать 
трудности с физической активностью. Виртуаль-
ная реальность позволяет тренироваться без 
страха травм и препятствий, которые могут быть в 
реальном мире. Это создает уверенность у поль-
зователей, что позволяет им сосредоточиться на 
себе и на процессе тренировки.

Кроме того, появились мобильные приложе-
ния, специально адаптированные для людей с 
особыми потребностями. Эти приложения пред-
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лагают множество функций, направленных на 
улучшение физической активности и общее бла-
гополучие пользователей. 

Одной из ключевых особенностей таких при-
ложений являются персонализированные трени-
ровки. Они предлагают индивидуальные про-
граммы, учитывающие физические ограничения 
пользователя, что позволяет выбирать упражне-
ния, соответствующие уровню подготовки и типу 
инвалидности. Это дает возможность постепенно 
увеличивать нагрузку и достигать поставленных 
целей.

Также многие приложения предлагают пер-
сонализированные планы питания, которые учи-
тывают особенности здоровья пользователей с 
ограниченными возможностями, так как некото-
рые из них соблюдают специальные диеты. Это 
помогает следить за рационом и получать необхо-
димые питательные вещества для поддержания 
энергии и здоровья. 

Приложения в том числе рекомендуют безо-
пасные упражнения, минимизируя риск травм. 
Например, они могут предлагать альтернативные 
варианты для людей с ограниченной подвижно-
стью или тех, кто восстанавливается после 
травмы. Визуальные инструкции и видео-демон-
страции помогают правильно выполнять упражне-
ния и избегать ошибок. 

Некоторые приложения создают сообще-
ства, где пользователи могут делиться своим опы-
том, получать поддержку и советы от других 
людей с аналогичными ограничениями. Это спо-
собствует созданию чувства принадлежности и 
может вдохновлять на продолжение занятий спор-
том.

Развитие технологий во многом способство-
вало организации комплексных соревнований и 
мероприятий, в которых люди с разными возмож-
ностями могут соревноваться на равных. Совре-
менные спортивные мероприятия становятся 
более популярными и доступными благодаря 
передовым технологиям, которые обеспечивают 
высококачественную трансляцию и широкий 
доступ к информации. 

Паралимпийские игры, которые проводятся 
каждые 4 года, привлекают внимание миллионов 
зрителей по всему миру. Технологические дости-
жения позволяют людям с ограниченными воз-
можностями, их семьям и друзьям следить за 
соревнованиями из любой точки мира. Это не 
только повышает интерес к инклюзивным видам 
спорта, но и помогает повысить осведомленность 
о проблемах, с которыми сталкиваются спор-
тсмены с ограниченными возможностями. 

Технологическое развитие помогло органи-
заторам создать условия, более доступные для 
участников. Среди них стоит отметить адаптиро-

ванные спортивные площадки, специализирован-
ное оборудование и транспортные средства, а 
также системы поддержки зрителей с ограничен-
ными физическими возможностями. Такие меры 
делают участие в соревнованиях более комфорт-
ным и безопасным. 

Популяризация комплексных мероприятий 
поспособствовала развитию высокотехнологич-
ного протезирования, позволяющего спортсменам 
с ампутированными конечностями участвовать в 
соревнованиях. Новейшие бионические протезы, 
реагирующие на движения пользователя, позво-
ляют спортсменам демонстрировать свои способ-
ности в различных видах спорта. Это не только 
улучшает результат, но и стимулирует других 
участников. 

Стоит отметить, что комплексные соревно-
вания также способствовали созданию специаль-
ной одежды и обуви, адаптированной к потребно-
стям спортсменов с ограниченными возможно-
стями. Организации, проводящие подобные меро-
приятия, активно сотрудничают с производителями, 
чтобы обеспечить участников качественными и 
удобными комплектами с учетом особенностей 
физической активности.

Не стоит забывать про онлайн-курсы и веби-
нары по адаптивной физической культуре, кото-
рые являются важным инструментом для трене-
ров, и специалистов, работающих с людьми с 
ограниченными возможностями. Эти платформы 
предоставляют уникальную возможность обмена 
опытом и знаниями, благодаря чему происходит 
развитие новых методик и подходов в работе с 
этой категорией людей.

Виртуальные образовательные ресурсы 
позволяют людям с ограниченными возможно-
стями собираться вместе с участниками из раз-
ных регионов и стран, делиться своими успехами, 
а также находить решения для различных про-
блем. Это способствует их инклюзии в обычный 
социум и активному участию в жизни общества. 
Например, тренеры могут изучать современные 
технологии адаптации тренировочных процессов, 
применяемые в разных странах, и внедрять их в 
свою практику, что помогает людям с ограничен-
ными возможностями стать более вовлеченными 
в спортивные и социальные мероприятия.

Вебинары, проводимые экспертами в обла-
сти адаптивного спорта, позволяют слушателям 
задавать вопросы и получать обратную связь в 
реальном времени, из чего следует активный 
обмен мнениями и лучшее понимание специфики 
работы с людьми с ограниченными возможно-
стями. Участники могут делиться своими опытом 
и находить новые решения для различных ситуа-
ций, а также получать ценные рекомендации по 
улучшению тренировочных программ и методик.
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В современном мире технологии играют 
решающую роль в адаптации физической куль-
туры для людей с ограниченными возможностями. 
Инновационные решения, такие как адаптивные 
спортивные устройства, VR-технологии и специа-
лизированные мобильные приложения, значи-
тельно улучшают качество жизни и открывают 
новые горизонты для участия в спортивной дея-
тельности. Эти технологии не только способ-
ствуют физическому развитию, но и укрепляют 
дух соревновательности, командной работы и 
социальной интеграции.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА РАЗВИТИЕ ВАЖНЫХ 
КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ

Аннотация. В статье подробно рассматривается влияние регулярных физических на-
грузок на развитие ключевых качеств личности, таких как выносливость, стрессоустойчи-
вость и концентрация внимания. Исследование проведено на основе индивидуального опы-
та автора, что позволяет детально проанализировать, как физическая активность влия-
ет на физическое и психоэмоциональное состояние. В течение 5 недель фиксировались 
частота и продолжительность тренировок, а также субъективные оценки самочувствия, 
уровня стресса и способности к концентрации. Анализ данных показал, что увеличение 
интенсивности и регулярности занятий спортом способствует значительному улучше-
нию общего самочувствия, снижению уровня стресса и повышению когнитивных способно-
стей. Регулярные тренировки продолжительностью от 40 до 60 минут оказывали положи-
тельное воздействие даже при начальной низкой физической подготовке, демонстрируя 
постепенную адаптацию организма. Физическая активность повышает работоспособ-
ность и помогает справляться с эмоциональными перегрузками. Динамика изменений под-
тверждает, что регулярные физические нагрузки оказывают существенное влияние на 
качество жизни. Результаты подчеркивают необходимость внедрения физической актив-
ности в повседневную жизнь, особенно для студентов и людей с высокой учебной или рабо-
чей нагрузкой. В будущем это может быть дополнено исследованием на более широкой 
выборке участников.
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чивость, концентрация внимания
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Annotation. The article examines in detail the impact of regular physical activity on the devel-
opment of key personality traits such as endurance, stress resistance and concentration. The study 
was conducted on the basis of the author’s individual experience, which allows us to analyze in detail 
how physical activity affects the physical and psycho-emotional state. During 5 weeks, the frequency 
and duration of training were recorded, as well as subjective assessments of well-being, stress levels 
and ability to concentrate. Data analysis has shown that an increase in the intensity and regularity of 
sports contributes to a significant improvement in overall well-being, reducing stress levels and im-
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with initial low physical fitness, demonstrating a gradual adaptation of the body. Physical activity in-
creases performance and helps to cope with emotional
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Введение
Физические нагрузки играют важную роль в 

гармоничном развитии личности. Для студентов, 
которые сталкиваются с высокой учебной нагруз-
кой, стрессом и напряженным графиком, физиче-
ская активность становится неотъемлемой частью 
общего здорового образа жизни. Известно, что 
постоянное нервно-психическое перенапряжение 
и хроническое умственное переутомление без 
физической разрядки вызывают снижение рабо-
тоспособности организма.[4] Регулярные занятия 
спортом помогают не только поддерживать физи-
ческую форму, но и развивать такие важные каче-
ства, как выносливость, стрессоустойчивость, 
концентрация внимания, уверенность в себе и 
общая психологическая устойчивость.

Актуальность
В современном обществе наблюдается тен-

денция к снижению физической активности среди 
молодежи, что приводит к увеличению числа забо-
леваний, связанных с малоподвижным образом 
жизни. Особую обеспокоенность вызывает тот 
факт, что студенты, занятые учебой и подготовкой 
к экзаменам, часто пренебрегают физической 
активностью, что негативно сказывается как на их 
физическом, так и на психическом здоровье. Учи-
тывая данные Всемирной организации здравоох-
ранения, рекомендующей молодым людям уде-
лять не менее 150 минут в неделю умеренной 
физической активности, вопрос влияния физиче-
ских нагрузок на развитие важных качеств студен-
тов становится чрезвычайно актуальным.

Цель исследования
Целью данного исследования является ана-

лиз влияния физических нагрузок на развитие 
ключевых качеств студентов, таких как выносли-
вость, концентрация внимания и стрессоустойчи-
вость. 

Методы исследования
Для оценки влияния физической активности 

на развитие я применила следующие методы:
1. Ведение дневника физической активности 

и самочувствия группы студентов: 15 человек 
записывали данные о физических нагрузках, 
уровне стресса, концентрации и общем самочув-
ствии ежедневно в течение 8 недель.

2. Оценка выносливости: с помощью теста 
Купера (бег на 12 минут) и динамики выполнения 
комплекса кардиотренировок (включая бег и высо-
коинтенсивные интервальные тренировки).

3. Психологическое тестирование: для 
оценки концентрации внимания и стрессоустойчи-
вости проводили тесты Струпа и использовали 
субъективные шкалы стресса.

Период исследования
Исследование проводилось в течение 5 

недель, в ходе которых студенты постепенно уве-
личивали интенсивность и продолжительность 
тренировок.

Результаты исследований
Средняя оценка самочувствия, стресса, кон-

центрации каждого участника в течение недели до 
начала исследования (тренировок). 

 
Таблица 1- Результаты исследований

Участник

Средняя оценка  
самочувствия за неделю

(1-10),

где 1- плохо,

10- отлично

Средний уровень  
концентрации за неделю

(1-10),

где 1- плохо,

10- отлично

Средний уровень стресса 
за неделю

(1-10),

где 1- низкий,

10 - высокий

1 6 5 8

2 5 6 6

3 6 5 7

4 6 4 6

5 7 5 4

6 5 6 4
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7 4 5 7

8 5 5 8

9 6 6 7

10 7 4 6

11 7 6 5

12 6 6 7

13 5 5 8

14 5 5 7

15 6 4 5

Дневник физической активности и само-
чувствия.

В таблице ниже представлены данные о про-
должительности и частоте тренировок участни-

ков, а также о средней оценке самочувствия, 
уровня стресса и концентрации каждого участника 
после тренировки в течение недели. 

 
Таблица 2- Дневник физической активности и самочувствия

Участник
Частота 

 тренировок 
(в неделю)

Продолжительность 
тренировки

Средняя оценка 
самочувствия 

(1-10), 

где

1- плохо,

10- отлично

Средний уровень 
концентрации

(1-10), где 1- 
плохо, 10- отлично

Уровень 
стресса

(1-10),

где 1- низкий, 
10 - высокий

1 1 40 мин 5 6 4

2 1 50 мин 7 8 5

3 2 60 мин 6 8 3

4 3 50 мин 7 7 2

5 1 40 мин 6 6 4

6 1 50 мин 7 8 5

7 2 60 мин 6 8 3

8 3 50 мин 7 7 2

9 1 40 мин 5 6 4



390

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2025

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

10 1 50 мин 7 8 5

11 2 60 мин 6 8 3

12 3 50 мин 8 7 2

13 3 50 мин 7 8 2

14 3 50 мин 7 7 3

15 3 60 мин 9 8 2

Оценка выносливости
По результатам теста Купера, в начале 

исследования (1 неделя) в среднем студенты про-
бегали 1600 метров за 12 минут. По мере увеличе-
ния частоты и продолжительности тренировок, в 
конце 5-й недели результат улучшился до 1850 
метров.

Оценка стресса и концентрации
Результаты психологических тестов (тест 

Струпа и шкала стресса) показали следующие 
изменения:

- На первом этапе исследования (1-2 недели) 
большинство участников (70%) испытывало высо-
кий уровень стресса и испытывало трудности с 

концентрацией, особенно в условиях учебной 
нагрузки.

- С третьей недели студенты начали заме-
чать значительное снижение уровня стресса, что 
подтверждается не только субъективными оцен-
ками, но и временем выполнения тестов на кон-
центрацию. В тесте Струпа время реакции сокра-
тилось с 32 секунд в начале до 25 секунд (среднее 
время прохождения) в конце исследования, что 
свидетельствует об улучшении когнитивных про-
цессов.

Диаграмма изменения показателей ниже 
демонстрирует динамику самочувствия, уровня 
стресса и концентрации по мере увеличения 
физической активности.

Рис. 1- Диаграмма изменения показателей 

График улучшения выносливости
На графике представлено изменение дис-

танции, преодолеваемой за 12 минут группой сту-

дентов (средние показатели), что свидетельствует 
о росте выносливости за 5 недель.
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Таблица 3- График улучшения выносливости

Неделя Дистанция (метры)

1 1600

2 1600

3 1700

4 1750

5 1850

Выводы
Проведенное исследование показало, что 

регулярные физические нагрузки оказали положи-
тельное влияние на развитие ключевых качеств 
студента. С каждым этапом увеличения интенсив-
ности тренировок респонденты отметили улучше-
ние выносливости, повышение способности к кон-
центрации и значительное снижение уровня 
стресса. Таким образом, результаты подтвер-
ждают положительное влияние физической актив-
ности на физическое и психоэмоциональное 
состояние.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
 ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ МАССЫ ТЕЛА И ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ 

УПРАЖНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО  
НА УВЕЛИЧЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ

Аннотация. Эта статья посвящена экономическому расчёту правильного питания 
при регулировании массы тела с учётом принципов рационального питания, энергетиче-
ского баланса и индивидуальных потребностей.

Целью данного исследования является изучение и обоснование экономического расчё-
та правильного питания для эффективного регулирования массы тела. 

Задачи исследования можно сформулировать следующим образом:выявить, принципы 
рационального питания; изучить основные принципы тренировок; провести исследование 
среди студентов Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ).

Методы исследования включали опросы и анкетирование для оценки осведомлённо-
сти и практики экономического расчёта правильного питания.

Результаты исследования показали, что только 32% студентов хорошо понимают 
принципы экономического расчёта правильного питания для регулирования массы тела.21% 
студентов регулярно используют экономический расчет питания в своей повседневной 
жизни.

Выводы исследования показали, что, несмотря на осознание важности правильного 
питания, фактическая практика экономического расчёта и применения этих знаний среди 
студентов остаётся относительно низкой. Основными препятствиями являются финан-
совые ограничения и нехватка времени.

Ключевые слова: физическая культура, масса тела, правильное питание, мышечная 
масса, экономический расчет. 
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THE ECONOMIC CALCULATION OF PROPER NUTRITION  
IN REGULATING BODY WEIGHT AND THE RULES FOR THE USE  

OF EXERCISES AIMED PRIMARILY AT INCREASING MUSCLE MASS
Annotation. This article is devoted to the economic calculation of proper nutrition when regu-

lating body weight, taking into account the principles of rational nutrition, energy balance and individ-
ual needs.

The purpose of this study is to study and substantiate the economic calculation of proper nutri-
tion for effective regulation of body weight. 

The objectives of the study can be formulated as follows: to identify the principles of rational 
nutrition; to study the basic principles of training; to conduct a study among students of Kazan State 
Energy University (KGEU).

The research methods included surveys and questionnaires to assess awareness and practice 
of economic calculation of proper nutrition.

The results of the study showed that:
Only 32% of students have a good understanding of the principles of economic calculation of 

proper nutrition to regulate body weight. 21% of students regularly use the economic calculation of 
nutrition in their daily lives.

The findings of the study showed that, despite the awareness of the importance of proper nu-
trition, the actual practice of economic calculation and application of this knowledge among students 
remains relatively low. The main obstacles are financial constraints and lack of time.

Key words: physical education, body weight, proper nutrition, muscle mass, economic calcu-
lation.

Введение
В XXI веке многим учеными было доказано, 

что физическая культура является частью успеш-
ного физического воспитания молодого поколения 
в частности студентов [1, с.191-194]. Регулирова-
ние массы тела — сложный процесс, который 
включает в себя несколько ключевых аспектов, 
среди которых питание играет одну из наиболее 
значимых ролей. Правильное питание не только 
обеспечивает организм необходимыми питатель-
ными веществами для поддержания здоровья, но 
и помогает достичь и поддерживать желаемую 
массу тела. В этой статье мы рассмотрим эконо-
мический расчёт правильного питания при регули-
ровании массы тела, учитывая принципы рацио-
нального питания, энергетический баланс и инди-
видуальные потребности.

Цель исследования
Цель данной статьи состоит в том, чтобы 

изучить особенности экономического расчета пра-
вильного питания при регулировании массы тела.

Задачи исследования
1) Выявить, принципы рационального пита-

ния;

2) Изучитьосновные принципы тренировок;
3) Провести исследование среди студентов 

Казанского государственного энергетического 
университета (КГЭУ).

Методы исследования
Методика исследования, применяемая в 

статье - анализ информации в сети-интернет, по 
соответствующей теме, наблюдение, сравнение, 
анкетный опрос студентов КГЭУ, респондентами 
которого выступили 100 студентов вуза.

Результаты исследования и их обсужде-
ние

Рациональное питание основано на несколь-
ких ключевых принципах, которые обеспечивают 
полноценный рацион, адаптированный к индиви-
дуальным потребностям человека. Первый прин-
цип гласит, что энергетическая ценность потре-
бляемой пищи должна быть полностью адекват-
ной затратам энергии организма, не превышая их 
и не отставая от них значительно.

Второй принцип подчеркивает большое раз-
нообразие видов продуктов, используемых в 
повседневной жизни. Чем богаче набор продук-
тов, тем легче получить из пищи все необходимые 
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вещества. Четвёртый принцип связан с соблюде-
нием определённого режима питания, который 
должен быть регулярным, дробным и соответ-
ствовать образу жизни и труду человека[3, с.45-
46].

Энергетический баланс является фундамен-
тальной концепцией в регулировании массы тела. 
Традиционное правило, согласно которому сни-
жение потребления на 3500 ккал приводит к 
потере одного фунта массы тела, оказалось слиш-
ком упрощённым и не учитывающим индивиду-
альные различия. На самом деле количество 
килокалорий, необходимых для изменения веса 
на один фунт, зависит от продолжительности и 
вида диеты, а также от физической активности 
людей.

Современные исследования показывают, 
что динамический баланс энергии, учитывающий 
изменение обмена веществ в состоянии покоя, 
размеров тела, массы жировой и тощей ткани, 
организованную и неорганизованную физическую 
активность, термическое действие пищи и другие 
факторы, гораздо точнее предсказывает измене-
ния веса [2, с.287].

Основой любого тренировочного плана, 
направленного на увеличение мышечной массы, 
должны быть базовые упражнения, которые 
задействуют несколько групп мышц одновре-
менно. К таким упражнениям относятся приседа-
ния, жим лёжа, становая тяга и подтягивания. Эти 
движения не только эффективно стимулируют 
рост мышц, но и помогают улучшить общую физи-
ческую подготовку и координацию.

Одним из ключевых принципов увеличения 
мышечной массы является прогрессивная пере-
грузка. Это означает постепенное увеличение 
веса и интенсивности упражнений, что позволяет 
мышцам постоянно адаптироваться и расти. Без 
прогрессивной перегрузки мышцы быстро привы-
кают к нагрузке, и прогресс замедляется. Напри-
мер, если вы выполняете жим лёжа с весом 60 кг, 
старайтесь увеличивать этот вес на 2,5–5 кг каж-
дые несколько недель.

Для стимуляции роста мышц оптимальным 
количеством повторений в подходе считается 
8–12. Это позволяет создать необходимый мета-
болический стресс и механическое напряжение, 
которые являются предпосылками для гипертро-
фии мышц. Рекомендуется выполнять 3–5 подхо-
дов с отдыхом между ними от 60 до 120 секунд. 
Последние повторения в подходе должны 
даваться с трудом, но без ущерба для техники.

Тренировки для всего тела особенно 
полезны для новичков, поскольку они позволяют 
освоить технику движений без риска получить 
травму. Такие тренировки включают упражнения, 
которые задействуют все основные группы мышц 

за одно занятие. Они эффективны для сжигания 
жира и стимулируют рост мышц даже при пропу-
ске одного занятия в неделю[4, с.24].

Сплит-тренировки предполагают разделе-
ние тренировочного плана на несколько дней, 
каждый из которых посвящён конкретным группам 
мышц. Это позволяет более интенсивно нагру-
жать каждую группу мышц и даёт больше времени 
на восстановление. Сплит-тренировки особенно 
полезны для опытных спортсменов, которые уже 
освоили базовые упражнения и ищут более специ-
ализированный подход.

Мышцы растут во время отдыха, поэтому 
крайне важно обеспечить им достаточно времени 
для восстановления. Тренируйте разные группы 
мышц в разные дни, чтобы каждая группа полу-
чала необходимое время для восстановления. 
Достаточное количество сна и правильное пита-
ние также играют решающую роль в процессе вос-
становления.

Использование пищевых добавок может 
помочь ускорить процесс набора мышечной 
массы. Протеиновые добавки, такие как сыворо-
точный протеин, казеин и растительные белки, 
помогают восполнить дефицит белка в рационе, 
особенно при высокоинтенсивных тренировках. 
Креатин является одной из самых изученных и 
эффективных добавок для увеличения мышечной 
массы и силы, поскольку он увеличивает запасы 
фосфокреатина в мышцах и улучшает их работо-
способность во время интенсивных тренировок.

Увеличение мышечной массы требует ком-
плексного подхода, который включает в себя пра-
вильный выбор и выполнение упражнений, сба-
лансированное питание, достаточное восстанов-
ление и, при необходимости, использование 
пищевых добавок. Базовые упражнения, прогрес-
сивная перегрузка, оптимальное количество 
повторений и подходов, а также правильный 
режим питания и восстановления являются клю-
чевыми факторами для достижения этой цели. 
Регулярные тренировки и последовательный под-
ход гарантируют стабильный прогресс и помогают 
достичь желаемых результатов [5, с.464].

В рамках исследования, проведенного среди 
100 студентов 1-4 курсов Казанского государ-
ственного энергетического университета (КГЭУ), 
была оценена осведомленность и практика эконо-
мического расчета правильного питания при регу-
лировании массы тела.

Осведомленность о правильном питании: 
только 32% студентов указали, что хорошо пони-
мают принципы экономического расчета правиль-
ного питания для регулирования массы тела.

Применение знаний: 21% студентов сооб-
щили, что регулярно используют экономический 
расчет питания в своей повседневной жизни для 
поддержания или изменения массы тела.
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Источники информации: 45% студентов 
получают информацию о правильном питании из 
интернета, 27% — от друзей и семьи, а 18% — из 
специализированной литературы и консультаций 
с диетологами.

Трудности в реализации: 50% студентов 
отметили, что главной трудностью в реализации 
экономического расчета питания является 
нехватка времени и финансовых ресурсов на здо-
ровое питание.

Здоровые привычки: 60% студентов зая-
вили, что стараются придерживаться сбалансиро-
ванной диеты, но только 15% регулярно отслежи-
вают свою калорийность и содержание макрону-
триентов.

Питание студентов является важным аспек-
том их здоровья и продуктивности, особенно с 
учетом их умственной и физической активности. 
Ниже приведены некоторые ключевые моменты и 
рекомендации о том, как поддерживать сбаланси-
рованную диету, не нарушая при этом денег[6, с.3-
7].

Студентам необходимо найти сбалансиро-
ванное питание, которое обеспечивает достаточ-
ное количество калорий, белков, веществ, 
веществ, витаминов и минералов [7, с.17-19].

Основные компоненты рациона
Белки: Необходимы для роста и восстанов-

ления мышечной ткани. Источники: мясо, рыба, 
яйца, молочные продукты, бобовые, орехи и 
грибы.

Жиры: Полезные жиры содержатся в орехах, 
семенах, растительных маслах, жирной рыбе и 
молочных продуктах. Эти жиры важны для сохра-
нения красоты и молодости кожи, волос и ногтей.

Углеводы: Основной источник энергии. Реко-
мендуется потреблять сложные углеводы из круп, 
цельнозернового хлеба, блюд и фруктов, а не 
быстрые углеводы из сладостей и быстрого пита-
ния.

Витамины и минералы: Фрукты, овощи и 
молочные продукты обеспечивают необходимые 
витамины и минералы. Студентам рекомендуется 
съедать по 5 порций фруктов и овощей каждый 
день[8, с.67-71].

Рекомендуется питаться 4-5 раз в день с 
равными промежутками между приемами пищи. 
Примерный распорядок:

Завтрак: 25% дневных калорий (например, 
овсяная каша, омлет, цельнозерновой хлеб).

Перекус: Фрукты, молочные продукты или 
бутерброды.

Обед: 35-40% дневных калорий (например, 
суп, второе блюдо с гарниром и мясом или рыбой).

Перекус: Молочные продукты, фрукты или 
выпечка.

Ужин: 25-30% дневных калорий (например, 
гречневая каша, овощи на пару, запеченная рыба)
[9, с.67-71].

Чтобы обеспечить правильное питание, 
можно следовать рекомендациям по экономии 
бюджета:

 
Таблица – 1. Пример бюджетного меню для студента

Блюда Килокалории Приблизительная стоимость (руб.)

Салат “Летний” 140ккал 40

Суп “Лапша” 250ккал 60

Пюре с котлетой 380 ккал 150

Хлеб- 2 куска 300 ккал 15

Чай 15 ккал 20

Пирожок с вишней 250ккал 45

Итого: 1335ккал 330 руб.

Студентам рекомендуется потреблять около 
2500-3000 ккал в день, в зависимости от пола и 
уровня активности. Для юношей это может быть 
2300-2500 ккал, а для девушек – до 2000 ккал.

Правильное питание для студентов не 
только необходимо для поддержания здоровья и 
работоспособности, но и может быть доступным, 
если следовать простым советам по экономии 
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бюджета и рациональному планированию. Регу-
лярное потребление продуктов, избегание 
быстрого питания и правильный режим питания 
помогают студентам сохранять энергичность и 
устойчивость в течение всего дня.

Выводы. Исходя из выше изложенного сде-
лаем следующие выводы:

-исследование показало, что, несмотря на 
то, что значительная часть студентов КГЭУ осоз-
наёт важность правильного питания, фактическая 
практика экономического расчёта и применения 
этих знаний остаётся относительно низкой. Основ-
ными препятствиями являются финансовые огра-
ничения и нехватка времени. Университетам 
рекомендуется проводить образовательные про-
граммы и семинары, направленные на повыше-
ние осведомлённости и практических навыков 
студентов в области правильного питания;

-регулирование массы тела с помощью пра-
вильного питания требует тщательного экономи-
ческого расчета и учета индивидуальных потреб-
ностей. Соблюдение принципов рационального 
питания, энергетического баланса и правильного 
режима питания является ключом к успешному 
достижению и поддержанию желаемой массы 
тела;

-понимание того, что энергетический баланс 
динамичен и зависит от множества факторов, 
включая физическую активность и состав тела, 
помогает в разработке более эффективных пла-
нов питания. Индивидуальный подход к расчету 
калорийности и составу суточного рациона, а 
также соблюдение регулярного и сбалансирован-
ного режима питания обеспечивают оптимальные 
условия для поддержания здоровья и достижения 
целей по регулированию веса.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
 В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Аннотация. В статье рассматривается актуальная вопросы применения техни- 
ческих и интеллектуальных средств в физической культуре и спорте современными сту-
дентами. Авторы выделили следующие цели: Изучение возможностей интеграции техни-
ческих устройств (например, носимых устройств для мониторинга физиологических пока-
зателей) в тренировочный процесс. Анализ эффективности использования виртуальной 
реальности и других средств иммерсивного обучения для повышения мотивации к заняти-
ям физической активностью. Исследование возможностей применения специализирован-
ных приложений и программного обеспечения для разработки персонализированных трени-
ровочных планов. Определение потенциала использования дистанционных методик обуче-
ния для расширения доступа к занятиям физкультурой. В рамках исследования проведено 
анкетирование студентов 3 курса гуманитарного и технического вузов. Сделан вывод, 
применение технических и интеллектуальных средств в физической культуре – это шаг 
вперед в развитии спорта. С их помощью можно улучшить результаты тренировок, повы-
сить мотивацию атлетов и раскрыть новые возможности для развития спортивного по-
тенциала. 

Ключевые слова: Технические средства, студент, интеллектуальные средства, 
спорт, умные часы, компьютерное моделирование, мотивация.
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THE USE OF TECHNICAL AND INTELLECTUAL MEANS 
 IN PHYSICAL CULTURE

Annotation. The article discusses the topical issues of the use of technical and intellectual 
means in physical culture and sports by modern students. The authors identified the following goals: 
To study the possibilities of integrating technical devices (for example, wearable devices for monitor-
ing physiological indicators) into the training process.virtual reality and other immersive learning tools 
to increase motivation to engage in physical activity. Explore the possibilities of using specialized 
applications and software to develop personalized training plans. Identifying the potential of using 
distance learning methods to increase access to physical education. As part of the study, a survey of 
3rd year students of humanitarian and technical universities was conducted. The conclusion is made 
that the use of technical and intellectual means in physical culture is a step forward in the develop-
ment of sports. With their help, you can improve training results, increase the motivation of athletes 
and open up new opportunities for the development of sports potential.

Key words: Technical means, student, intellectual means, sports, smart watches, computer 
modeling, motivation.

Применение технических и интеллекту-
альных средств становится неотъем-
лемой частью тренировочного про-

цесса, помогая спортсменам повысить эффектив-
ность тренировок, отслеживать свои показатели и 
достигать новых результатов [1,3].

Системы мониторинга физиологических 
параметров, виртуальная реальность для улуч-
шения техники движений, специализированные 
приложения для тренировок – все это лишь 
небольшая часть возможностей, которые предо-
ставляются современными технологиями. В дан-
ной статье мы рассмотрим, какие инновации уже 
применяются в физической культуре, как они 
помогают улучшить результаты спортсменов и 
какие перспективы открываются перед этой обла-
стью благодаря развитию высоких технологий.

Использование новейших технологий позво-
ляет значительно улучшить эффективность тре-
нировок, повысить мотивацию занимающихся 
спортом, а также обеспечить более точный кон-
троль за достижением поставленных целей [2, 4].

Первоначальное использование техниче-
ских средств в физической культуре можно отне-
сти к простейшим приборам для измерения вре-
мени или дистанции. Однако с развитием вычис-
лительной техники и мобильных устройств воз-
можности стали гораздо шире. Современные 
приложения для мониторинга физической актив-
ности позволяют не только отслеживать количе-
ство шагов или расстояние, пройденное за день, 
но и проводить анализ данных о пульсе, потрачен-
ных калориях и других параметрах здоровья [5,6].

Кроме того, специализированный спортив-
ный оборудование постепенно становится все 
более инновационным. Например, умные трекеры 
для тренировок позволяют следить за выполне-
нием упражнений правильно и своевременно кор-
ректировать программу тренировок. Эргономич-
ные датчики движения помогают контролировать 
положение тела при выполнении упражнений, что 
существенно снижает риск получения травм.

Интеллектуальные системы также находят 
свое применение в области физической культуры. 
Анализ данных о показателях здоровья и физи- 
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ческой активности может помочь определить 
индивидуальную программу тренировок для каж-
дого человека, учитывая его особенности и цели. 
Благодаря использованию систем искусственного 
интеллекта можно предугадывать возможные 
ошибки в выполнении упражнений или предло-
жить оптимальное расписание занятий.

Актуальность применения технических и 
интеллектуальных средств в физической культуре 
становится все более ярко выраженной в совре-
менном обществе [7]. С развитием технологий и 
научных открытий возможности для улучшения 
тренировочного процесса и повышения результа-
тивности занятий становятся шире. Технические 
средства, такие как спортивные трекеры, умные 
часы, приложения для мониторинга физической 
активности, а также различное оборудование для 
тренировок, позволяют не только отслеживать 
свои показатели, но и эффективно планировать 
тренировочный процесс.

Использование специализированных про-
грамм для анализа движений спортсменов помо-
гает выявить ошибки в технике выполнения упраж-
нений и эффективно корректировать их. Также 
благодаря использованию виртуальной реально-
сти возможно создание иммерсивных тренировоч-
ных сред для лучшего освоения новых движений 
или усложненных упражнений [ 8, 9].

Благодаря комбинации технических и интел-
лектуальных средств можно достичь более высо-
ких результатов в физической культуре. Это осо-
бенно актуально для профессиональных спор-
тсменов, которым необходимо постоянно отсле-
живать свою форму и работать над улучшением 
результатов. Однако даже любителям физической 
активности эти средства могут быть полезными 
для повышения мотивации и контроля за своими 
достижениями.

Цели исследования в области применения 
технических и интеллектуальных средств в физи-
ческой культуре являются ключевым аспектом 
для понимания потенциала и перспектив разви-
тия данной области. Основная цель проведения 
исследований заключается в выявлении эффек-
тивности использования современных технологий 
и интеллектуальных решений для улучшения 
результатов занятий физической культурой.

Среди таких целей можно выделить: 1. Изу-
чение возможностей интеграции технических 
устройств (например, носимых устройств для 
мониторинга физиологических показателей) в 
тренировочный процесс. 2. Анализ эффективно-

сти использования виртуальной реальности и 
других средств иммерсивного обучения для повы-
шения мотивации к занятиям физической актив-
ностью. 3. Исследование возможностей примене-
ния специализированных приложений и про-
граммного обеспечения для разработки персона-
лизированных тренировочных планов. 4. 
Определение потенциала использования дистан-
ционных методик обучения для расширения 
доступа к занятиям физкультурой.

Достижение поставленных целей позволит 
не только лучше понять принципы функциониро-
вания технических и интеллектуальных средств в 
контексте физической культуры, но также разра-
ботать рекомендации по оптимальному использо-
ванию данных технологий для достижения желае-
мых результатов.

Методы исследования в области примене-
ния технических и интеллектуальных средств в 
физической культуре позволяют ученым и трене-
рам получить объективные данные о результатив-
ности тренировок, а также оценить состояние здо-
ровья спортсменов.

Среди основных методик можно выделить 
следующие: 1. Биометрический анализ: использо-
вание различных датчиков для мониторинга физи-
ологических параметров спортсменов, таких как 
пульс, дыхание, температура тела. Эти данные 
помогают определить уровень нагрузки и подби-
рать оптимальную программу тренировок. 2. 
Видеоанализ: съемка видеоматериалов во время 
занятий спортом с последующим детальным ана-
лизом движений спортсменов. Это помогает выя-
вить ошибки в технике выполнения упражнений 
или движений и корректировать их. 3. Компьютер-
ное моделирование: создание виртуальных моде-
лей для анализа биомеханических процессов при 
выполнении упражнений или движений.

Это помогает оптимизировать тренировоч-
ные программы и минимизировать риск травм.

Использование этих методик позволяет зна-
чительно повысить эффективность тренировок, 
предотвращать возможные травмы, а также 
делает процесс обучения более доступным и 
интересным для спортсменов разного уровня под-
готовленности.

Своё исследование провели в виде опроса 
студентов 3 курса Казанского государственного 
энергетического университета (КГЭУ) и Казан-
ского филиала Российского государственного уни-
верситета правосудия (КФ РГУП). Результаты 
представлены в диаграмме Рис. 1.
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Рис. 1 Использование технических средств студентов при занятиях физической культурой. 

В ходе исследования было установлено, что 
применение технических средств, таких как спор-
тивные трекеры, умные часы и приложения для 
тренировок, значительно увеличивает мотивацию 
к занятиям спортом.

Также было выявлено, что применение дис-
танционных курсов и методик обучения позволяет 
повысить эффективность тренировок. Меньше 
всего студенты по своих занятиях спортом и физи-
ческой культурой используют компьютерное моде-
лирование.

Выводы из проведенного исследования под-
тверждают значимость использования техниче-
ских и интеллектуальных средств в физической 
культуре для повышения мотивации заниматься 
спортом и оптимизации тренировочного процесса, 
особенно в техническом вузе КГЭУ. Достоверно 
меньше используют технические средства при 
занятиях студенты гуманитарных специальностей 
КФ РГУП.

Применение технических и интеллектуаль-
ных средств в физической культуре играет значи-
тельную роль в современном мире. Технологии 
позволяют улучшить процесс тренировок, повы-
сить эффективность занятий и дать новые воз-
можности для развития спортивных навыков. 
Использование специализированных приборов и 
программ помогает контролировать показатели 
физической активности, следить за прогрессом, 
анализировать данные для оптимизации трениро-
вок.

Интеллектуальные технологии, такие как 
виртуальная реальность или искусственный 
интеллект, открывают новые перспективы для 
тренировок. Виртуальные симуляторы позволяют 
создавать условия для тренировок в любых усло-
виях и имитировать различные виды спорта. Это 
не только делает занятия более интересными, но 
также помогает атлетам улучшить свои навыки.

Однако необходимо помнить о балансе 
между использованием технических средств и 
классическими методами тренировок. Следует 
знать о дозировке физической нагрузки и пра-
вильной технике выполнения упражнений. Техно-
логии должны быть лишь инструментом для 
достижения лучших результатов, а не заменой 
самого процесса занятий.

Таким образом, применение технических и 
интеллектуальных средств в физической культуре 
– это шаг вперед в развитии спорта. С их помо-
щью можно улучшить результаты тренировок, 
повысить мотивацию атлетов и раскрыть новые 
возможности для развития спортивного потенци-
ала. 
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Согласно философскому определению 
И. Канта, гуманизм представляет 
собой чувство блага в отношениях с 

другими, что, на наш взгляд, подразумевает 
стремление к уважению людей, их прав и досто-
инства каждой личности [7]. Исходя из этого 
утверждения, можно заметить, что в философии 
термин гуманизма тесно связан с понятием лич-
ности, ее качественными характеристиками, инте-
ресами и установками. Если рассматривать гума-
низм в контексте образования, то гуманизацию 
можно трактовать как процесс развития личности.

По мнению Колесниковой И.А., направление 
гуманизации вносит изменения в основную цель 
образовательного процесса: передача знаний, 
умений и навыков уходит на второй план, а прио-
ритетом становится воспитание конкретной лич-
ности, ее социализация и формирование ком-
плекса нравственных и моральных качеств [9].

Ключевой целью образовательной системы 
Российской Федерации, реализуемой через новые 
федеральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС), является комплексное и гар-
моничное развитие личности, способной интегри-
роваться как в рамках национальной, так и миро-
вой культуры. Она должна обладать основными 
компетенциями, необходимыми для самореализа-
ции и ответственного поведения в современном 
обществе. Под развитием личности подразумева-
ется процесс формирования психических функ-
ций, социальных навыков, этических стандартов и 
самосознания через совместную деятельность и 
коммуникацию [4].

Сама по себе тенденция гуманизации явля-
ется достаточно абстрактным явлением и требует 
конкретизации применительно к российской 
системе образования. Представляется необходи-
мым провести анализ законодательства и иных 
нормативных источников в данной сфере, чтобы 
выявить отдельные аспекты, направления разви-
тия такого подхода к образованию. 

По-нашему мнению, наиболее актуальным 
направлением гуманистического подхода в обра-
зовании на сегодняшний день является его ориен-
тация на формирование в каждой личности обуча-
ющегося определенного набора ценностей, отве-
чающих потребностям современной государ-
ственной политики. 

Государственный интерес в сфере образо-
вания граждан обусловлен тем, что оно является 
ключевым фактором социализации личности и 
становления общества. Уровень образованности 
населения напрямую влияет на будущее развитие 
государства, его устойчивость и политическую 
стабильность. Успешный образовательный про-
цесс способствует появлению квалифицирован-
ных специалистов, включая государственных дея-

телей, и создает общество, способствующее вну-
тренней политической стабильности и активно 
участвующее в решении значимых политических 
задач. Это, в свою очередь, делает государство 
самодостаточным и успешным на международной 
арене.

Таким образом, гуманизацию необходимо 
рассматривать с точки зрения присвоения каждой 
личности определённого перечня качеств, отвеча-
ющего потребностям человеческих ресурсов госу-
дарства [3].

В декабре 2023 года была проведена 
реформа законодательства об образовании, а 
именно внесены поправки в статью 3 Федераль-
ного Закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, устанавливаю-
щую основные принципы правового регулирова-
ния данной области [1].  Потребность в поправках 
была обусловлена необходимостью разъяснения 
содержания гуманистического подхода в образо-
вании, его интерпретации с учетом традиционных 
российских духовных и нравственных ценностей. 
Изменения были внесены не только в положения 
об основных принципах, но и в ряд статей, регули-
рующих обязанности педагогов, требования к 
содержанию учебных программ.  Для понимания 
сути данной реформы и анализа её практического 
влияния на направление гуманизации образова-
ния необходимо определить, что законодателем 
понимается под традиционными ценностями. 

Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. N 
809 «Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традици-
онных российских духовно-нравственных ценно-
стей» содержит конкретный перечень таких цен-
ностей, характерные черты каждой из них и опре-
деляет основную суть понятия российских тради-
ционных ценностей [2]. В приведенном документе 
подчеркивается значимость сохранения и пере-
дачи традиционных ценностей от поколения к 
поколению, которые служат нравственными ори-
ентирами и формируют мировоззрение россий-
ских граждан. К таким ценностям относятся: 
жизнь, достоинство, права и свободы человека, 
патриотизм, ответственность перед Отечеством, 
высокие моральные идеалы, крепкая семья, сози-
дательный труд, приоритет духовности над мате-
риальным, гуманизм, милосердие, справедли-
вость, коллективизм, взаимопомощь и взаимное 
уважение, а также историческая память и преем-
ственность поколений и единство народов Рос-
сии. Эти ценности составляют основу для консо-
лидации общества, создавая прочную платформу 
для укрепления российской государственности и 
гражданского единства.

В соответствии с новыми требованиями к 
педагогической деятельности, каждый педагог 
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должен транслировать учебный материал через 
призму традиционных духовных ценностей, что 
достаточно легко удается на таких дисциплинах, 
как литература, история, русский язык и т.д., так 
как содержание данных наук само по себе содер-
жит различные проявления приведенных ценно-
стей, позволяя их анализировать и  акцентировать 
на них внимание обучающихся. Предметы гумани-
тарного цикла открывают широкие возможности 
для формирования качеств, присущих россиянам, 
таких как патриотизм, коллективизм, созидание и 
творчество, а также готовность к самопожертвова-
нию ради своей Родины и семьи. Однако мы счи-
таем, что учебные предметы не всегда позволяют 
учителю уделить достаточное время для обсужде-
ния серьезных нравственных вопросов на уроках, 
поскольку итогом изучения курсов является госу-
дарственная итоговая аттестация, в то время как 
оценка человеческих качеств личности представ-
ляет собой более сложную задачу [5].

По-нашему мнению, одной из важных мер по 
усилению духовно-нравственной составляющей в 
образовательном процессе является внедрение 
отдельных учебных дисциплин, позволяющих 
передать обучающемуся базовые ценностные 
ориентиры и сформировать у них ценностное 
мировоззрение. К таким дисциплинам можно 
отнести «Основы религиозных культур и светской 
этики», «Основы культуры народов России».  Осо-
бое значение приобретает и организация самого 
учебного процесса в целом, включающая в себя 
проведение «Разговора о важном», по своей сути 
также являющегося отдельной учебной дисципли-
ной, целью которой является формирование у 
обучающихся актуальных ценностей России, про-
свещение в области актуальных проблем нашего 
государства.

Формирование ценностей среди молодежи и 
студентов требует развития не только в рамках 
социально-гуманитарных дисциплин, но также в 
естественно-научных и технических сферах. В 
процессе подготовки высококлассных профессио-
налов следует учитывать, что они должны стать 
не просто специалистами, но и ответственными 
гражданами своей страны, обладающими нацио-
нальным сознанием и чувством долга перед Роди-
ной. Закладывание патриотических установок во 
время обучения играет важную роль в создании 
национальной элиты и противостоянии негатив-
ным последствиям глобализации и чрезмерной 
коммерциализации.

Аналогичная проблема в более выраженной 
форме наблюдается на уровне среднего профес-
сионального и высшего образования, где учебная 
программа не предполагает изучение гуманитар-
ных наук, выступающих инструментом формиро-
вания определенного духовного мировоззрения 

обучающегося. Государству необходимо пересмо-
треть учебные программы по данным направле-
ниям и сделать их более концентрированными с 
точки зрения духовных ценностей России. 

На уровне высшего образования передача 
знаний студентам часто осуществляется без при-
менения учебников и методических пособий, так 
как уровень профессиональных компетенций пре-
подавательского состава университетов и сама 
специфика данного уровня образования позво-
ляет педагогам транслировать собственные науч-
ные исследования и субъективную точку зрения 
по изучаемому вопросу. Следовательно, в сфере 
высшего образования регулирование ценност-
но-мировоззренческого аспекта информации, 
передающейся от преподавателя к студенту зна-
чительно усложняется. Для решения данной про-
блемы представляется возможным внедрить 
механизмы, способные оценить социально-психо-
логический портрет выпускника [6].

В частности, Сергей Карбышев утверждает, 
что государство должно активно содействовать 
внедрению университетских этических кодексов в 
высших учебных заведениях, а также развитию 
единой этической системы (инфраструктуры). Эта 
система должна включать как механизмы приня-
тия и актуализации указанных кодексов, так и 
создание этических комиссий. Эти комиссии будут 
уполномочены предоставлять разъяснения по 
вопросам применения кодексов и рассматривать 
случаи нарушений этических стандартов [8].

Таким образом, в России наблюдается отчет-
ливая тенденция гуманизации образования, ори-
ентированная на всестороннее развитие лично-
сти обучающегося. Этот подход подразумевает 
формирование у молодого поколения традицион-
ных духовно-нравственных ценностей, закреплен-
ных Указом Президента РФ и соответствующих 
современным стратегическим задачам государ-
ства. Однако, несмотря на декларируемую цель, 
реализация данной концепции находится на 
начальной стадии и пока не охватывает все уровни 
образовательной системы, от дошкольного воспи-
тания до высшего образования. Наиболее замет-
ные изменения произошли в программах общего 
образования, где наблюдается усиление акцента 
на патриотизм, гражданскую ответственность, 
уважение к истории и культуре России, а также на 
формирование определенных моральных и нрав-
ственных. В дальнейшем предполагается распро-
странение этого подхода на все уровни образова-
ния, от дошкольного до послевузовского, пере-
смотр образовательных стандартов и учебных 
планов всех образовательных учреждений с уче-
том новых требований, а также создание эффек-
тивной системы мониторинга и оценки результа-
тов реализации национальной стратегии воспита-
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ния граждан России. Только комплексный подход, 
учитывающий все аспекты образовательного про-
цесса, может гарантировать успех гуманизации 
образования и формирования у подрастающего 
поколения высоких духовно-нравственных 
качеств.
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Annotation. The article is devoted to the study of the possibility of using the court lesson as a 
non-standard form of conducting literature classes for law students. In the process of teaching law 
students, it is important not only to transfer knowledge about literary works, but also to develop the 
skills of critical analysis, argumentation and public speaking, public speaking, and debating skills that 
are necessary in their future professional activities. The lesson-court is an active form of learning that 
promotes an in-depth understanding of texts, increases the level of student engagement and the 
development of their skills. The article discusses methodological approaches to the organization of 
the trial lesson, its advantages and disadvantages, as well as examples of practical application in the 
educational process.

Key words: The court lesson, non-standard forms of education, literature, law students, metho- 
dological approaches, active teaching methods, critical analysis, argumentation.

Введение
В условиях современного образования 

существует необходимость использования раз-
личных методов обучения для повышения инте-
реса студентов к учебному процессу. Студенты-ю-
ристы, обучающиеся особенностям правовой 
системы и нормально-гуманитарным аспектам 
профессии могут извлечь пользу из интеграции 

литературных произведений в свой образователь-
ный процесс. «Урок-суд» как метод преподавания 
литературы предоставляет уникальные возмож-
ности для анализа текстов художественной лите-
ратуры, сопоставления их с юридическими нор-
мами и проблемами, а также использования худо-
жественных произведений для иллюстрации юри-
дических концепций.
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На сегодняшний день «урок-суд» активно 
применяется в образовательных планах юридиче-
ских факультетов. Процесс таких занятий явля-
ется довольно занимательным и увлекательным, 
особенно для тех студентов, которые толь-
ко-только поступили на данную специальность. 
Для старших же курсов подобный урок может 
помочь им отвлечься от рутинных занятий и 
по-другому взглянуть на выполнение и осущест-
вление судебных процессов, разрешение мораль-
ных дилемм и социальных противоречий. [2, 38 – 
44 c.].

Данный тип занятия может поспособство-
вать достижению определённых результатов

Личностные:
– формирование ответственного отношения к 

обучению, готовности и способности студен-
тов к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальней-
шей индивидуальной траектории карьерной 
лестницы.

– формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, язы-
ковое, духовное многообразие современ-
ного мира.
Метапредметные:

– формирование у студентов – юристов спо-
собностей к самостоятельной и глубокой 
оценке ситуации.

– умение установить внутренние связи струк-
турных элементов произведения и мотивов 
поведения главных героев с юридическими 
нормами, законами и правами, а также с 
мировым историко-литературным и культур-
ным процессом.

– выяснение связей литературы с основами 
правовых знаний, демократическими нор-
мами и юриспруденцией.
Предметные:

– повторение и обобщение ранее изученного 
материала, систематизирование сведений.

– совершенствование умения работать со 
справочной литературой. 

– развитие навыка находить главное и нужное 
из архивных документов в кратчайшие сроки.

– умение самостоятельно анализировать и 
обобщать информацию, взятую из перво-
источников.

– развитие умения применять знания в новой 
учебной ситуации.

– совершенствование монологической, а пре-
жде всего грамотной речи и творческого 
воображения. Улучшение навыков аргумен-
тации и публичных выступлений

– умение находить и представлять аргументи-
рованный материал для доказательства 
своей точки зрения в рамках УК и ГК РФ.

– Улучшение критического мышления путём 
анализа социальных и правовых аспектов 
массовой информации.
Значимые факторы для осуществления 

такого рода занятия:
Прежде всего необходимо определиться с 

выбором литературы. В избранном произведении 
должны быть затронуты различные юридические 
аспекты. Так, например, можно взять роман-трил-
лер Гиллианы Флинн «Исчезнувшая», представ-
ляющий сложное и многослойное детективное 
произведение, в котором затрагиваются темы 
манипуляций, медиаобразов и правосудия.           [5, 
5-8 c.].

Для преподавателя в первую очередь цель 
подобного рода занятия будет следующей:

– научить студентов понимать художествен-
ное слово, и на этой основе формировать 
понимание юридических процессов, идей-
но-нравственных позиций, вырабатывая 
активное отношение к действительности.
Перед студентами же постановка задачи 

будет таковой: 
– на данном занятии будущие юристы должны 

будут воспроизвести судебный процесс, в 
котором будет рассмотрено дело о пропаже 
главной героини Эми Данн, и вынести приго-
вор против её мужа Ника Данна.

– Далее преподаватель должен поставить 
перед студентами конкретные цели, а 
именно найти ответы на следующие 
вопросы: 

– является ли главная героиня Эми социопа-
том или подвергшейся насилию супругой? 
Кто мог совершить подобное преступление? 
Её муж – Ник всё отрицает, потому что неви-
новен или просто притворяется? Является 
ли он убийцей?
Важно задействовать всех, для того чтобы 

обучающиеся чувствовали, что они вовлечены в 
процесс, вместе с тем, немаловажный факт в том, 
что заданное преподавателем произведение 
должно быть прочитано и заранее изучено перед 
«уроком-судом».

Следующий шаг - распределение ролей и 
разделение студентов на группы. 

После присвоения ролей студентов распре-
деляют по 3 основным группам: защита, обвине-
ние, присяжные – независимые эксперты. Здесь 
начинается самая интересная часть работы – 
поиск улик и доказательств.

Группа защиты будет отвечать за подготовку 
аргументов в защиту Ника Дунна. Перед ними 
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будут поставлены определённые вопросы, в свою 
очередь их задачей будет предоставить доказа-
тельства, которые могли бы свидетельствовать о 
его невиновности.

Перед группой обвинения будет поставлена 
задача по формулировке обвинений, выделении 
улик, указывающих на вину Ника. А также поиск 
ответа на вопрос: как общественное мнение 
повлияло на дело?

Группе присяжных нужно будет подготовить 
вопросы для обеих сторон. Выдвинуть критерии 
того, как они планируют оценивать предоставлен-
ные доказательства.

Для того чтобы успеть осуществить весь 
намеченный план урока, каждому должно отво-
дится определённое количество времени, за кото-
рое студентам нужно будет уложиться и предста-
вить перед одногруппниками свой материал.

Проведение таких уроков требует от препо-
давателей инновационных методик, которые 
включают в себя дебаты, ролевые игры, анализ и 
обсуждение, вынесение «приказов, приговоров», 
то есть общих итогов по выбранному литератур-
ному произведению. Подобный образовательный 
процесс является более интерактивным и позво-
ляет студентам улучшить аналитическое мышле-
ние. [1, 133 – 150 с.].

Преимущества и недостатки указанного 
метода проведения занятия

Преимущества:
Интерактивный вариант занятия позволяет 

студентам быстрее освоить, проанализировать и 
обобщить пройденный материал. В процессе дис-
куссии, выдвижения аргументов и опровержения 
мнений, информация усваивается более глубоко 
и прочно, чем при традиционном восприятии лек-
ций. Это происходит благодаря активному уча-
стию студентов в обсуждении и применению полу-
ченных знаний в конкретных ситуациях.

Формат «урок-суд» позволяет студентам 
практиковаться в споре, выстраивая убедитель-
ную речь. Подобный опыт способствует развитию 
ораторских навыков, навыков аргументации, веде-
ния дискуссии.

Процесс подготовки к «суду», опровержения 
аргументов оппонентов, анализа сложных ситуа-
ций развивает у студентов логическое мышление, 
умение мыслить разумно, выявлять противоречия 
и слабые места в аргументации. Они учатся ана-
лизировать информацию, выделять ключевые 
моменты и строить свою позицию на основе раци-
ональных выводов.

Данное занятие часто предполагает нестан-
дартные подходы к решению проблем, поиск ори-
гинальных аргументов и точек зрения. Это позво-

ляет студентам проявить свой творческий потен-
циал, начать генерировать идеи и нестандартно 
мыслить.

«Урок-суд» требует от студентов быстрого 
анализа предоставленной информации, форми-
рования аргументов и выдвижения контраргумен-
тов в ограниченное время. Это позволяет им раз-
вить умение анализировать большой объём 
информации в течение короткого промежутка вре-
мени.

В процессе подготовки и проведения «уро-
ка-суда» студенты сталкиваются с различными 
этическими и моральными дилеммами, что спо-
собствует формированию нравственно-этических 
ценностей и пониманию важности этического 
аспекта в правовой сфере. Кроме того, процесс 
аргументации и ведения дискуссии требует от 
участников соблюдения определенных норм эти-
кета и культуры речи, что содействует выработки 
уважения к оппоненту.

Недостатки:
Отсутствие полноценной подготовки к «суду» 

по «делу», как это происходит в реальной прак-
тике. Студенты, естественно, могут не учитывать 
факторы, которые влияют на принятие решений в 
реальных случаях (экономические, политические, 
социальные), так как недостаточно опытны.

Активность в таких упражнениях может быть 
неравномерной. Одни студенты способны доми-
нировать, другие оставаться пассивными наблю-
дателями.

Процесс «суда» часто сжимается во вре-
мени, что не позволяет глубоко проанализировать 
юридические аспекты и возможные альтернативы. 
Из-за нехватки времени фокус часто устанавлива-
ется на формальном соблюдении процедур, а не 
на понимании сути юридической проблемы и 
поиска справедливого решения.

Оценка результатов может быть субъектив-
ной и не всегда объективно отражать юридиче-
ские навыки студентов. Судья-преподаватель 
может быть предвзятым, или сложно оценивать, 
например, ораторское мастерство в условиях 
ограниченного времени.

Студенты могут не полностью «воплотится» 
в роли адвокатов, истцов, ответчиков, что мешает 
им прочувствовать специфику каждой роли.

Так же подготовка к подобному занятию 
отнимает огромное количество времени. Однако 
«урок-суд» может быть полезным дополнением к 
учебному процессу, но не должен рассматри-
ваться как единственный или основной метод обу-
чения. Необходимо комбинировать его с другими 
подходами ведения занятий, обеспечивающими 
более глубокое и всестороннее понимание юри-
дических принципов и практических навыков.
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Заключение
Внедрение «урока-суда» в процесс обучения 

может значительно обогатить учебный опыт сту-
дентов-юристов, повысить их мотивацию к изуче-
нию литературы и укрепить связь между гумани-
тарными науками и правом, развить навыки ана-
лиза и аргументации. Кроме того, данный подход 
способствует развитию не только самостоятель-
ной работы, но и командной, а также коммуника-
ционных навыков, которые имеют большое значе-
ние в юридической практике. 

Безусловно, необходимо продолжать работу 
в разработке данной методики, так как такая 
нестандартная форма занятия для студентов-ю-
ристов повышает интерес к предмету и форми-
рует необходимые компетенции, которые будут 
полезны в их будущей профессиональной дея-
тельности. Расширение данных подходов и разра-
ботка новых форматов поспособствует дальней-
шему развитию новаторских методов, качествен-
ному и эффективному обучению для юридических 
специальностей.
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ИНТЕГРАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
СЛУХА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

Аннотация. Статья рассматривает интеграцию детей с нарушениями слуха в обще-
образовательные школы, подчеркивая необходимость комплексного подхода. Это включа-
ет адаптацию образовательной среды, индивидуальный подход к обучению, психологиче-
скую поддержку и взаимодействие с родителями. Инклюзивная среда способствует соци-
альному становлению и совместному обучению всех школьников. Социальные аспекты ин-
теграции важны для успешной адаптации детей. Взаимодействие с одноклассниками и 
участие в коллективных мероприятиях развивают коммуникативные навыки и принятие 
различий. В России около 14 миллионов человек с нарушениями слуха, из них 300-400 тысяч 
— школьники, которые могут учиться в обычных школах. Исследование Деревщиковой М.В. 
выявило ключевые проблемы и источники помощи для детей с нарушением слуха. Цели 
включали оценку эффективности психолого-педагогической помощи. Результаты показа-
ли необходимость квалифицированной поддержки для эффективного обучения. Ключевые 
аспекты интеграции включают адаптацию образовательной среды, индивидуальный под-
ход, психологическую поддержку, использование жестового языка, специальные учебные 
программы, взаимодействие с родителями и мониторинг прогресса. Техническое оснаще-
ние классов и визуальные средства обучения улучшают восприятие информации. Преиму-
щества интеграции включают развитие социальных навыков и улучшение качества жизни 
детей. Однако существуют вызовы, такие как недостаток квалифицированных кадров и 
технических средств. Успешная интеграция возможна благодаря комплексному подходу и 
поддержке со стороны школы и семьи. Развитие инклюзивного образования должно оста-
ваться приоритетом.

Ключевые слова: инклюзивная среда, интеграция, нарушения слуха, индивидуальный 
подход, социализация, жестовый язык, психологическая поддержка, образовательная среда.
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INTEGRATION OF CHILDREN WITH HEARING DISABILITIES 
 IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS

Annotation. The article examines the integration of children with hearing impairments into 
general education schools, emphasizing the need for an integrated approach. This includes adapta-
tion of the educational environment, an individual approach to learning, psychological support and 
interaction with parents. An inclusive environment promotes the social development and collabora-
tive learning of all students. The social aspects of integration are important for the successful adap-
tation of children. Interacting with classmates and participating in group activities develops commu-
nication skills and acceptance of differences. There are about 14 million hearing—impaired people 
in Russia, 300-400 thousand of them are schoolchildren who can study in regular schools. M.V. 
Derevshchikova’s research has revealed key problems and sources of help for children with hearing 
impairment. The goals included evaluating the effectiveness of psychological and pedagogical assis-
tance. The results showed the need for qualified support for effective training. Key aspects of inte-
gration include adaptation of the educational environment, individual approach, psychological sup-
port, use of sign language, special training programs, interaction with parents and monitoring of 
progress. Technical equipment of classrooms and visual learning tools improve the perception of 
information. The benefits of integration include developing social skills and improving children’s qual-
ity of life. However, there are challenges, such as the lack of qualified personnel and technical facili-
ties. Successful integration is possible thanks to a comprehensive approach and support from the 
school and family. The development of inclusive education must remain a priority. 

Key words: inclusive environment, integration, hearing impairment, individual approach, so-
cialization, sign language, psychological support, educational environment.

Введение
Социальные аспекты интеграции детей с 

ограниченными возможностями слуха важны для 
их успешной адаптации в общеобразовательной 
среде. Взаимодействие с одноклассниками и уча-
стие в коллективных мероприятиях развивают 
коммуникацию, сотрудничество и принятие разли-
чий. Поддерживающая социокультурная среда 
значительно улучшает их успехи.

В России, по неофициальным данным, живут 
около 14 миллионов человек с различными нару-
шениями слуха. Из них 300-400 тысяч - школь-
ники. Подавляющее большинство слабослыша-
щих и глухих детей может учиться не только в 
специальных, коррекционных школах, но даже в 
обычных, вместе со здоровыми сверстниками.

Деревщиковой М.В. было проведено науч-
ное исследование в отрасли педагогики и психо-
логии, в котором рассматривался вопрос психоло-
го-педагогической помощи ребёнку с нарушением 
слуха в условиях школы общего назначения.

Методика исследования
В исследовании участвовали шесть специа-

листов и пять родителей детей с нарушением 
слуха, обучающихся в общеобразовательных 
школах. Методика включала анкетирование, что 
минимизировало личный контакт и способство-
вало объективности ответов.

Методика исследования включала анкетиро-
вание, что позволило собрать данные, минимизи-
руя личный контакт и обеспечивая объективность 
ответов.
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Цели исследования:
– Выявить проблемы слабослышащих детей 

при взаимодействии со сверстниками, учи-
телями и родителями, а также при освоении 
школьной программы;

– Определить источники помощи в преодоле-
нии трудностей;

– Оценить оказываемую психолого-педагоги-
ческую помощь родителям и её эффектив-
ность.
Анкеты включали утверждения, с которыми 

можно согласиться, не согласиться или усом-
ниться. Для специалистов было 20 утверждений, 
для родителей — 29.

Результаты 
Результаты показали, что дети с наруше-

нием слуха нуждаются в квалифицированной пси-
холого-педагогической помощи и особых усло-
виях для гармоничного развития и эффективного 
обучения в среде слышащих детей [1].

Обсуждение
В данной статье будут рассмотрены ключе-

вые аспекты интеграции детей с ограниченными 
возможностями слуха в общеобразовательные 
школы, сформулированные на основании полу-
ченных знаний после ознакомление с исследова-
нием Деревщиковой М.В. 

В работе рассматриваются следующие клю-
чевые аспекты:

– Адаптация образовательной среды;
– Индивидуальный подход;
– Психологическая поддержка;
– Использование жестового языка;
– Специальные учебные программы;
– Взаимодействие с родителями;
– Мониторинг прогресса.

Адаптация образовательной среды необхо-
дима для интеграции детей с нарушениями слуха 
в обычные школы. Это включает техническое 
оснащение классов, таких как индукционные 
петли, звукоусиление и субтитры, а также исполь-
зование визуальных средств обучения, таких как 
схемы, графики и презентации. Эти меры улуч-
шают восприятие информации и участие в уроках 
[2].

Каждый ребенок уникален, и его образова-
тельные потребности различаются. Учителя 
адаптируют учебные программы и методы препо-
давания, учитывая индивидуальные особенности. 
Некоторые ученики нуждаются в дополнительных 
объяснениях или альтернативных способах пред-
ставления информации, таких как жестовый язык 
или чтение по губам. Индивидуальный подход 
включает тесное взаимодействие между учите-

лем, родителями и специалистами для разработки 
эффективных стратегий поддержки и развития 
ребенка.

Психологическая поддержка важна для 
детей с нарушениями слуха. Школа должна 
создать атмосферу принятия и уважения, чтобы 
такие дети чувствовали себя уверенно. Психологи 
развивают уверенность, коммуникативные навыки 
и эмоциональный интеллект, способствуя лучшей 
адаптации и позитивному отношению к обучению 
и социальной жизни.

Жестовый язык как основное средство ком-
муникации для глухих и слабослышащих обеспе-
чивает равные права и возможности. В школах его 
внедрение позволяет преподавателям, прошед-
шим курсы жестового общения, эффективно взаи-
модействовать с учениками. Жестовый перевод-
чик помогает детям следить за уроками и участво-
вать в обсуждениях, укрепляя межличностные 
отношения и чувство принадлежности.

Специальные учебные программы включают 
адаптированные учебные планы, учитывающие 
визуальное и тактильное восприятие, а также 
занятия по развитию речи, чтению по губам и 
жестовому языку. Преподаватели проходят специ-
альную подготовку, что позволяет детям с ограни-
ченными возможностями получать качественное 
образование и достигать успехов наравне со 
сверстниками [3].

Поддержка семьи важна для инклюзивного 
обучения и социализации ребенка. Родители уча-
ствуют в образовательном процессе, сотрудни-
чают с педагогами и обсуждают успехи и трудно-
сти. Регулярные встречи и консультации помогают 
узнать о методиках обучения и поддержке учебы 
дома. Школа проводит семинары по жестовому 
языку и навыкам общения, а родители участвуют 
в школьных мероприятиях, укрепляя связи между 
семьей и школой.

Регулярный мониторинг оценивает успевае-
мость, социальные навыки и эмоциональное 
состояние ребенка. Педагоги анализируют резуль-
таты и вносят изменения в учебный план, привле-
кая дополнительные ресурсы. Это помогает выя-
вить проблемные области и разработать индиви-
дуальные стратегии поддержки.

Преимущества интеграции включают разви-
тие социальных навыков у всех участников учеб-
ного процесса, улучшение качества жизни детей с 
ограниченными возможностями слуха за счет 
доступа к общему образованию и формирование 
толерантности и уважения к разнообразию в 
обществе. Однако существуют вызовы, такие как 
недостаток квалифицированных кадров, способ-
ных работать с детьми с особыми потребностями, 
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отсутствие необходимого оборудования и техни-
ческих средств во многих школах, а также риск 
социальной изоляции и дискриминации для детей 
с нарушениями слуха.

Заключение 
Интеграция детей с нарушениями слуха в 

обычные школы важна для создания инклюзив-
ного общества и качественного образования. 
Несмотря на коммуникативные барьеры, успеш-
ная интеграция возможна благодаря комплекс-
ному подходу, включающему индивидуальное 
сопровождение, технические средства и педагоги-
ческие технологии. Это способствует социальной 
адаптации и формирует толерантное отношение у 
других учеников. Развитие инклюзивного образо-
вания должно оставаться приоритетом для улуч-
шения качества жизни всех детей.
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МОТИВАЦИЯ К ЗАНЯТИЯМ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Аннотация. Приведено исследование влияния социальных сетей на мотивацию к заня-
тиям физической культурой среди молодежи. В эпоху развития технологий социальные 
медиа стали частью повседневной жизни, формируя представление о здоровом образе жиз-
ни и идеалах красоты. Исследователи поставили цель: оценить влияние социальных сетей 
на физическую активность. Применили следующие методы исследования: анкетирование, 
анализ СМИ, наблюдение, статистический анализ.

На основе проведенного исследования среди 200 студентов КГЭУ и КФ РГУП прово-
дится анализ изменения уровня мотивации и частоты занятий спортом под влиянием со-
циальных сетей. В статье предлагаются рекомендации по эффективному использованию 
социальных медиа для повышения мотивации физической активности. Исследование пока-
зало, что социальные сети и мобильные приложения оказывают положительное влияние 
на мотивацию студентов к занятиям физкультурой, повышение их заинтересованности и 
стимулирование занятий спортом.

Ключевые слова: социальные сети, мотивация, физкультура, здоровье, контент, 
мобильные приложения, здоровье.
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MOTIVATING STUDENTS TO STUDY THROUGH THE USE  
OF SOCIAL NETWORKS

Annotation. A study of the influence of social networks on motivation to engage in physical 
education among young people is presented. In the era of technology development, social media 
have become a part of everyday life, forming an idea of a healthy lifestyle and beauty ideals. The 
researchers set a goal: to assess the impact of social networks on physical activity.

Based on the study conducted among 200 students of KSPEU and KF RSUE, an analysis of 
changes in the level of motivation and frequency of sports under the influence of social networks is 
carried out. The article offers recommendations for the effective use of social media to increase the 
motivation of physical activity. The study showed that social networks and mobile applications have 
a positive impact on motivating students to do physical education, increasing their interest and stim-
ulating sports.

Key words: social networks, motivation, physical education, health, content, mobile applica-
tions, health.

Физическая активность необходима 
для поддержания здоровья, гармо-
ничного развития, позитивного психо-

логического и эмоционального настроя в разном 
возрасте [1, 2]. Недостаток или низкий уровень 
физической активности приводит к неблагоприят-
ным последствиям для здоровья: повышенному 
риску сердечно-сосудистых заболеваний, избы-
точному весу, проблемам с опорно-двигательным 
аппаратом [3, 4]. Физическая активность способ-
ствует развитию двигательных, когнитивных, 
социальных и эмоциональных навыков, а также 
поддержанию здоровья на протяжении всей 
жизни.

В последнее время различные концепции 
оздоровления молодежи набирают популярность 
из-за растущей тенденции к ухудшению благопо-
лучия студентов [5, 6]. 

Контент социальных сетей позволяет поль-
зователям развивать знания о характеристиках 

упражнений, движения и физической подготовки, 
а также находить сообщества, посвященные здо-
ровому образу жизни [7]. Использование социаль-
ных сетей позволяет учащимся углубленно изу-
чать образовательный материал в свободное 
время и дает возможность повысить мотивацию к 
занятиям физическими упражнениями [8].

Актуальность данного исследования обу-
словлена растущим влиянием социальных сетей 
на различные аспекты жизни современной моло-
дежи, включая отношение к физической культуре 
и спорту. В эпоху перемен технологии социальные 
медиа стали частью повседневной жизни, форми-
руя представление о здоровом образе жизни и 
идеалах красоты. Понимание контекста социаль-
ных сетей на мотивацию к занятиям физкультурой 
крайне важно для разработки методов популяри-
зации здорового образа жизни среди молодежи.

Целью исследования является оценка влия-
ния социальных сетей на физическую активность.
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Задачи исследования
Исходя из цели исследования были постав-

лены следующие задачи:
1. Изучить влияние социальных сетей на моти-

вацию к занятиям спортом;
2. Рассмотреть, положительные аспекты влия-

ния социальных сетей на молодежь;
3. Провести социологическое исследование 

среди студентов КГЭУ и КФ РГУП.

Методы исследования
Применяемая методика исследования – 

анкетный-опрос, который проходили студенты 
Казанского государственного энергетического 
университета (КГЭУ) и студенты Казанского фили-
ала Российского государственного университета 
правосудия (КФ РГУП), в количестве 200 человек, 
анализ информации в сети-интернет, наблюде-
ние, сравнение.

Результаты исследования. Воздействие 
социальных сетей часто связывают с неудовлет-
воренностью своим телом и негативным образом 
тела. Кроме того, социальные сети, в частности, 
позволяют пользователям использовать фильтры 
для улучшения контента и управления своей 
внешностью, выборочно выбирая, какой контент 
загружать. Пользователи часто сравнивают себя 
с, возможно, несколько нереалистичными идеа-
лами, представленными в социальных сетях, что 
приводит к чувству неадекватности и мотивации к 
диетам и физическим упражнениям.

Социальные медиа во многом отличаются от 
традиционных медиа. Они способствуют саморе-
кламе и самопрезентации. Они также содержат 
больше личного контента, и пользователи припи-
сывают ему более высокий воспринимаемый реа-
лизм по сравнению с традиционными медиа. 
Например, пользователи, вероятно, считают 
фотографии тренировок друзей более реалистич-
ными, чем фотографии знаменитостей, которые 
можно найти в традиционных медиа. Наконец, 
доступ к социальным медиа неограничен, что 
позволяет пользователям просматривать контент, 
такой как фотографии и обновления статуса, в 
любое время и на регулярной основе.

Социальные сети предоставляют пользова-
телям доступ к огромному количеству контента, 
связанного с фитнесом и здоровым образом 
жизни. Фотографии и видео людей, демонстриру-
ющих свои спортивные достижения, могут послу-
жить серьезным вдохновением для тех, кто только 
начинает свой путь к физической активности. 
Истории успеха, трансформации тела и личный 
опыт других пользователей могут мотивировать 
людей начать заниматься спортом или продол-
жать тренировки с большим энтузиазмом.

Платформы социальных сетей обеспечи-
вают широкий спектр обучающего контента, свя-
занного с физкультурой и спортом. Пользователи 
могут найти бесплатные тренировки, советы по 
правильному выполнению упражнений и рекомен-
дации по питанию. Это делает занятия физкульту-
рой более доступными и понятными для распро-
странения в других странах, особенно для тех, у 
кого нет возможностей посещать спортзалы или 
нанимать медицинских тренеров.

Социальные сети позволяют людям объеди-
няться в группы по интересам. Такие онлайн-со-
общества предоставляют платформу для обмена 
опытом, взаимной поддержки и мотивации. Участ-
ники могут делиться своими успехами, задавать 
вопросы и получать советы от более опытных чле-
нов сообщества, что способствует поддержанию 
интереса к занятиям физкультурой.

Несмотря на положительную сторону, соци-
альные сети могут создавать стандарты в физиче-
ских формах. Отретушированные фотографии и 
видео могут оставить у пользователей чувство 
неполноценности и снизить самооценку. Это 
может привести к чрезмерному давлению на себя 
или, наоборот, к отказу от занятий физкультурой 
из-за ощущения недостижимости идеала.

Как ни странно, но чрезмерное привлечение 
контента или фитнеса в социальных сетях может 
отвлекать людей от занятий физкультурой. Поль-
зователи могут проводить больше времени, про-
сматривая видео с тренировками или читая о пра-
вильном питании, вместо того, чтобы действи-
тельно заниматься спортом. Это может привести к 
прокрастинации и откладыванию физических 
упражнений.

Социальные сети легко содержат не только 
полезную, но и недостоверную информацию о 
физической культуре и здоровом образе жизни. 
Непроверенные советы по тренировкам или дие-
там могут быть опасными для здоровья пользова-
телей. Отсутствие критического подключения к 
информации может привести к неправильным 
методам тренировок или нездоровым привычкам 
в питании.

Для максимально позитивного развития 
социальных сетей на мотивацию к занятиям физ-
культурой важен строгий подход к выбору источ-
ников информации. Следует отдавать предпочте-
ние аккаунтам спортсменов-профессионалов, 
сертифицированных тренеров и специалистов в 
области здоровья и фитнеса. Это поможет полу-
чить достоверную и полезную информацию, кото-
рая действительно поможет в достижении целей 
физического развития.

Социальные сети могут использоваться в 
качестве инструмента для измерения и иденти-
фикации личных целей в области физической 
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активности. Важно ставить перед собой реали-
стичные и достижимые задачи, о творении на его 
современном уровне подготовки и образа жизни. 
Публикация своих целей и прогресса в социаль-
ных сетях может послужить дополнительным сти-
мулом для их достижений.

В 2025 году среди 200 студентов Казанского 
государственного энергетического университета 

(КГЭУ) и Казанского филиала Российского госу-
дарственного университета правосудия (КФ РГУП) 
нами было проведено исследование - анкетирова-
ние. На основе проведенного исследования среди 
студентов на тему «Влияние социальных сетей на 
мотивацию к занятиям физкультурой» были полу-
чены следующие результаты Рис.1:

Рис. 1 Повышается ли у вас уровень мотивации после публикации 
 в социальных сетях студенты КГЭУ 

63,5% респондентов отметили, что их уро-
вень мотивации однозначно повышается. 36,5% 
ответили «скорее да, чем нет» на вопрос о повы-
шении мотивации. Количество студентов, еже-
дневно занимающихся спортом, выросло с 17% 
до 24,3%. Число не занимающихся спортом снизи-
лось с 11,4% до 4,1%.

Также мы спросили про использование 
мобильных устройств и приложений на занятиях 
физкультурой. Мы получили, что 20,6% опрошен-
ных активно используют их для идентификации 
своих спортивных показателей.

Рис. 2 Повышается ли у вас уровень мотивации после публикации в социальных сетях 
 студенты КФ РГУП
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84,5% респондентов отметили, что их уро-
вень мотивации однозначно повышается. 10,2% 
ответили «скорее да, чем нет» на вопрос о повы-
шении мотивации. Ответили, что им безразлично 
- 5,3%Количество студентов, ежедневно занимаю-
щихся спортом - осталось прежним 43%. Число не 
занимающихся спортом снизилось с 16,4% до 
8,2%. 34% студентов КФ РГУП активно исполь-
зуют мобильные устройства и приложения на 
занятиях физкультурой.

Таким образом, исследование показало, что 
социальные сети и мобильные приложения ока-
зывают положительное влияние на мотивацию 
студентов к занятиям физкультурой, повышение 
их заинтересованности и стимулирование заня-
тий спортом.

Выводы. Таким образом, влияние социаль-
ных сетей на мотивацию к занятиям физкультурой 
представляет собой сложный и многогранный 
феномен. С одной стороны, платформы вроде 
Instagram и TikTok транслируют идеализирован-
ные образы физически активных и здоровых 
людей, мотивируя подписчиков стремиться к 
подобным результатам. Фитнес-блогеры, трансли-
руя свой прогресс и предлагая тренировки, фор-
мируют ощущение доступности и вовлеченности.

С другой стороны, постоянное сравнение 
себя с «отредактированной» реальностью может 
привести к падению самооценки и демотивации. 
Чрезмерная концентрация на внешнем виде, про-
пагандируемая в соцсетях, способна затмить 
истинные ценности физической активности – здо-
ровье и хорошее самочувствие. Кроме того, зави-
симость от лайков и одобрений в сети может под-
менить внутреннюю мотивацию внешней, делая 
занятия физкультурой лишь способом получения 
социальной валидации. Важно критически оцени-
вать контент в соцсетях и помнить о собственных 
целях и потребностях.

Список литературы:

[1] Васенков Н.В. Проблемы в мотивации 
студентов к занятиям физической культурой Обра-
зование и право. 2024. № 9. С. 263-265.

[2] Васенков Н.В., Мерхайдарова Н.Н. Вне-
дрение it-технологий в систему спортивной подго-
товки вузов Перспективы науки. 2023. № 7 (166). 
С. 125-127.

[3] Гарифуллина А.О., Мухамердиева А.Р. 
Роль физической культуры в образовании Обра-
зование и право. 2024. № 11. С. 385-388.

[4] Гильманшин Р.А. Педагогический потен-
циал фиджитал спорта в развитии социально-ком-
муникативных навыков студенческой молодежи 
Экономика и управление: проблемы, решения. 
2024. Т. 9. № 5 (146). С. 233-237.

[5] Ибрагимов И.Ф., Колясова В.Н., Галиул-
лин Р.М., Деменев С.В. Формирование универ-

сальных компетенций на практических занятиях 
по физической культуре и спорту в высшем учеб-
ном заведении Образование и право. 2024. № 3. 
С. 450-456.

[6] Ибрагимов И.Ф., Нагуманова А.И., Коля-
сова В.Н., Таштиев Р.И. Экономические аспекты 
управления спортивными клубами и организаци-
ями Образование и право. 2024. № 5. С. 418-425.

[7] Севодин С.В., Идрисова А.А. Использова-
ние цифровых технологий на занятиях физиче-
ской культурой Глобальный научный потенциал. 
2024. № 4-2 (157). С. 100-104.

[8] Хабибуллин А.Б., Ильин С.Н., Ишмухаме-
това Н.Ф. Влияние физической культуры на психо-
логическое состояние человека Образование и 
право. 2024. № 10. С. 337-341.

Spisok literatury:

[1] Vasenkov N.V. Problems in the motivation of 
students to engage in physical culture: Education and 
law. 2024. № 9. Pp. 263-265.

[2] Vasenkov N.V., Merkhaidarova N.N. Vnesh-
enie it-tekhnologii v sisteme sportivnogo podgotovki 
vuzov Perspektiy nauki [Introduction of IT technolo-
gies into the system of sports training of univer- 
sities: Prospects of science]. 2023. № 7 (166). Pp. 
125-127.

[3] Garifullina A.O., Mukhamerdieva A.R. Rol’ 
fizicheskogo kul’tury v obrazovanii: Obrazovanie i 
pravo [The role of physical culture in education: Edu-
cation and law]. 2024. № 11. Pp. 385-388.

[4] Gilmanshin R.A. Pedagogical potential of 
phyjital sport in the development of social and com-
municative skills of student youth Economics and 
management: problems, solutions. 2024. T. 9. № 5 
(146). Pp. 233-237.

[5] Ibragimov I.F., Kolyasova V.N., Galiullin 
R.M., Demenev S.V. Formirovanie universal’nykh 
kompetentsii na prakticheskikh zanyatiyakh po fizich-
eskoy kul’ture i sportu v vysshem uchebnom zavede-
nii Obrazovanie i pravo [Formation of universal com-
petencies in practical classes in physical culture and 
sport in a higher educational institution Education and 
law]. 2024. № 3. Pp. 450-456.

[6] Ibragimov I.F., Nagumanova A.I., Kolyasova 
V.N., Tashtiev R.I. Economic aspects of management 
of sports clubs and organizations Education and law. 
2024. № 5. Pp. 418-425.

[7] Sevodin S.V., Idrisova A.A. Use of Digital 
Technologies in Physical Culture Classes Global Sci-
entific Potential. 2024. № 4-2 (157). Pp. 100-104.

[8] Khabibullin A.B., Ilin S.N., Ishmukhametova 
N.F. Vliyanie fizicheskoe kul’tury na psikhologich-
eskoe sostoyanie cheloveka Obrazovanie i pravo 
[The influence of physical culture on the psychologi-
cal state of a person: Education and law]. 2024. № 
10. Pp. 337-341.



419

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2025

 МОДЕРНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ

АХМЕДХАНОВА Самира Телхатовна,
кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права Северо-Кавказского института
 (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России),

e-mail: Samiratelkhatovna

ВНЕДРЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДИСЦИПЛИН, СВЯЗАННЫХ 

 С ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ КОРРУПЦИИ

Аннотация. В настоящее время наиболее негативным явлением, парализующим эко-
номическую, политическую и социальные сферы общества, является коррупция, которая 
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Индексе восприятия коррупции (ИВК) за 2024 г., поделив его с Гвинеей, Кыргыстаном, Уган-
да. Тем самым актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью ан-
тикоррупционного просвещения в целом и в частности антикоррупционного образования в 
высших образовательных учреждениях в России. Так же рассматриваются вопросы форми-
рования у студентов  – будущих юристов-бакалавров – компетентности по противодей-
ствию коррупции, предлагается введение в учебный процесс дополнительных специальных 
компетенций для более глубокого освоения дисциплины. 
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Annotation. Currently, the most negative phenomenon paralyzing the economic, political and 
social spheres of society is corruption, which destroys any state from within. Russia is no exception. 
So, according to the International Movement Transparency International, Russia took 141st place in 
the Corruption Perception Index (IVK) for 2024, sharing it with Guinea, Kyrgyzstan, Uganda. Thus, 
the relevance of this study is due to the need for anti-corruption education in general and in particular 
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Исследования неумолимо демонстри-
руют, что коррупция глубоко укорени-
лась в различных общественных 

структурах, включая те, которые занимаются вос-
питанием молодежи на сегодняшний день. Входя 
во взрослую жизнь, молодые люди сразу же стал-
киваются с коррупционными явлениями, исполь-
зование которых для решения проблем и обхода 
барьеров постепенно воспринимается как норма, 

делая коррупцию неотъемлемым элементом их 
социального окружения. В таких условиях, исполь-
зование коррупции для достижения краткосроч-
ных целей начинает считаться допустимым, а ино-
гда и единственным способом для успеха, что 
ошибочно принимается за долгосрочные достиже-
ния.[6, c.380-383]

Основная социальная база, обеспечиваю-
щая подпитку для руководящих слоев в различ-
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ных сферах, включая политику, экономику, воен-
ное дело и культуру, оказывается в центре корруп-
ционных процессов, что способствует глубокому 
укреплению и распространению их вредоносного 
влияния. Направления, определенные существу-
ющими антикоррупционными нормами, подразу-
мевают активизацию усилий со стороны как обще-
ства, так и государственных структур для внедре-
ния мер, целью которых является не только 
борьба с уже имеющимися проявлениями корруп-
ции, но и устранение факторов и условий, способ-
ствующих ее возникновению и распространению. 
Таким образом, законодательство в этой области 
стремится к профилактике и уничтожению корней 
коррупции, а не только к борьбе с ее проявле-
ниями.

Применение профилактических мер в 
борьбе с преступностью всегда считалось страте-
гически выгодной тактикой. Это не означает укло-
нение от противодействия коррупции, скорее, 
подчеркивает более гибкий подход к ее предот-
вращению. Профилактика, в своей сущности, 
представляет собой набор действий с целью пре-
дотвращения возникновения новых проявлений 
коррупции, а также их распространения и услож-
нения. 

В рамках Федерального закона, направлен-
ного на борьбу с коррупцией, определены ключе-
вые профилактические мероприятия:

1) формирование у граждан России негатив-
ного отношения к коррупции; 

2) экспертиза законопроектов и норматив-
ных правовых актов на наличие коррупционного 
элемента; 

3) наличие высоких требований к гражда-
нам, претендующим на государственную или 
муниципальную должности, в том числе строгая 
проверка сведений, предоставляемых указан-
ными гражданами; 

4) освобождение от должности и (или) уволь-
нение, а также возможность применения иных 
мер юридической ответственности в отношении 
лица, замещающего должность государственной 
или муниципальной службы, не предоставившего 
или предоставившего заведомо ложные сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе, а также 
имуществе супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей.[3, c. 740]

В рамках законодательства акцент сделан 
на усилении как общественного, так и парламент-
ского мониторинга за исполнением норм, направ-
ленных на борьбу с коррупцией. Важность прида-
ется превентивным действиям против коррупци-
онных действий, среди которых ключевую роль 
играет создание общественного неприятия кор-
рупции через обучение и информирование граж-
дан о вреде коррупционных действий. Основыва-

ясь на Конвенции ООН о борьбе с коррупцией, 
которую Россия одобрила в 2006 году, подчерки-
вается значимость участия общественности в 
этом процессе (статья 13). Конвенция подчерки-
вает необходимость для каждой страны-участ-
ницы вовлекать в борьбу против коррупции част-
ный сектор, включая гражданское общество и 
неправительственные организации, ставящие 
своей задачей искоренение коррупции.

Согласно положениям Конвенции, ее члены 
обязаны активизировать вовлеченность граждан в 
борьбу с коррупцией, организуя разнообразные 
образовательные и информационные акции для 
населения, направленные на формирование 
отрицательного восприятия коррупционных дей-
ствий. Кроме того, документ выступает за внедре-
ние программ по антикоррупционному обучению в 
образовательных учреждениях, начиная с школ и 
заканчивая высшими учебными заведениями. В 
последнее время в России наблюдается увеличе-
ние числа неправительственных организаций, 
активно продвигающих антикоррупционные уче-
ния на всех уровнях управления, от местного до 
федерального.

16 августа 2021 году Президентом Россий-
ской Федерации Владимир Путиным был подпи-
сан Указ утверждающий национальный план про-
тиводействия коррупции. Практически данным 
указом Президентом внедрена основная страте-
гия борьбы с коррупцией, охватывающая четы-
рехлетний период. Этот план включал в себя раз-
ные направления среди которых особое внимание 
было уделено образовательным программам. В 
рамках данной инициативы, Министерство обра-
зования и науки совместно с Министерством вну-
тренних дел и Следственным комитетом РФ заду-
мались о реализации образовательных направле-
ний и проведение массовых мероприятий в учеб-
ных заведениях среднего и высшего образования. 
Цель этих мероприятий - просвещение студентов 
высших учебных заведений на темы, связанные с 
коррупцией и последствиями коррупционных дей-
ствий.[1, c. 124-125]

Несмотря на все предпринимаемые меры по 
борьбе с коррупцией, согласно мнению исследо-
вателей и специалистов в данной области наибо-
лее эффективными являются повышение строго-
сти санкций предусматривающие ответственность 
за преступления. Другие авторы видят необходи-
мость в активной разработке и применении обра-
зовательных мер предотвращающих возникнове-
ние коррупционных желаний. Существует недо-
статочная заинтересованность в превентивных 
действиях через образовательные инициативы, 
несмотря на значительное распространение кор-
рупции в данной области. Государственные 
органы сконцентрированы на создании стратегий 



421

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2025

 МОДЕРНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ

для борьбы с преступностью, пренебрегая важно-
стью профилактики, которая должна начинаться с 
образовательных учреждений среднего, средне-
го-профессионального и высшего образования, с 
воздействия на сознание подрастающего поколе-
ния. Хотя учителя разрабатывают и внедряют 
антикоррупционные программы в рамках школь-
ного и специального образования, включая 
внеклассные мероприятия по освещению про-
блемы коррупции, эти усилия оказываются недо-
статочными для решения проблемы в целом.

Всегда существовала необходимость в соз-
дании комплексной образовательной программы, 
предназначенной не только для школьников и сту-
дентов колледжей, но также и для обучающихся в 
высших учебных заведениях. В контексте выс-
шего образования в России, обучение принципам 
борьбы с коррупцией особенно активно внедря-
ется на факультетах юриспруденции и в рамках 
программ по государственному и муниципаль-
ному управлению. Особое внимание в рамках 
подготовки специалистов по направлению «Юри-
спруденция», «Правоохранительная деятель-
ность», «Правовое обеспечение национальной 
безопасности», уделяется выработке у студентов 
навыков, необходимых для эффективной анти-
коррупционной работы, включая формирование 
умений по антикоррупционному поведению, как 
указано в соответствующем Федеральном образо-
вательном стандарте.[8, c. 251-256]

1. Профессиональные компетенции:
- выявлять, давать оценку коррупционного 

поведения и содействовать его пресечению (ПК-
12); 

-принимать участие в проведении юридиче-
ской экспертизы проектов нормативных правовых 
актов, в том числе в целях выявления в них поло-
жений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции (ПК-14). 

2. Общекультурная компетенция:
- иметь нетерпимое отношение к коррупци-

онному поведению, уважительно относиться к 
праву и закону (ОК-6). 

Мы убеждены в необходимости разработки 
универсальной программы противодействия кор-
рупции, которая должна интегрироваться в обра-
зовательные программы всех направлений и 
специализаций. Это обусловлено стремлением к 
воспитанию у студентов прочного отторжения кор-
рупционных действий и повышению их осведом-
ленности о коррупции, независимо от выбранной 
карьеры. Морозов А.В. и Сергеева Ю.С.[11, c.192-
197] также поддерживают эту идею, однако  
они акцентируют внимание на определенных  
важных элементах, которые должны быть вклю-
чены и тщательно проработаны в рамках такой 
программы:

1) цели антикоррупционного образования и 
воспитания в вузе; 

2) задачи антикоррупционного образования 
и воспитания в вузе; 

3) средства и способы антикоррупционного 
образования и воспитания в вузе; 

4) оценка эффективности средств и спосо-
бов антикоррупционного образования и воспита-
ния в вузе; 

5) совершенствование и развитие средств и 
способов антикоррупционного образования и вос-
питания в вузе. 

В свете обсуждаемой темы, стоит подчер-
кнуть, что основная задача антикоррупционного 
обучения заключается в развитии у людей созна-
тельного отказа от коррупции, воспитании устой-
чивой моральной стойкости, формировании 
активной гражданской позиции и приобретении 
навыков, противостоящих коррупции. Это стрем-
ление к выработке отрицательного восприятия 
коррупции среди населения должно стать ключе-
вым элементом долгосрочной стратегии борьбы с 
коррупцией на государственном уровне. Сегодня 
коррупция, распространяясь как массовое и отри-
цательное явление, представляет собой серьез-
ную угрозу общественным нормам и становится 
привычным явлением, оставаясь печальным 
наследием для всех стран.[10, c. 80-83]

Исследование процессов формирования и 
эволюции коррупции в истории человечества, 
включая российский контекст, демонстрирует, что 
коррупция была распространена среди людей на 
протяжении всего времени и в различных уголках 
мира. Даже в текстах Ветхого Завета можно найти 
отсылки к коррупционным действиям, где описы-
вается, как высшие лица требуют подношений, 
судьи выносят решения за взятки, а могуществен-
ные люди стремятся реализовать свои корыстные 
желания, искажая суть дела. Коррупция не явля-
ется уникальной или исключительно современной 
проблемой России, она является частью насле-
дия, культурных традиций и мировоззрения. 
Именно поэтому коррупционные действия часто 
не встречают должного осуждения в обществен-
ном сознании, не считаясь чем-то морально 
неприемлемым.

В 2024 году, согласно рейтингу, опубликован-
ному Transparency International, Россия заняла 
141-е место среди 180 стран в оценке уровня кор-
рупции, как её видят жители, наравне с Гвинеей, 
Кыргыстаном и Уганда. Этот рейтинг, являющийся 
наиболее авторитетным измерителем коррупции 
в мире, указывает на прямую связь между пози-
цией страны в списке и восприятием коррупции её 
населением: чем ниже страна расположена, тем 
выше уровень коррупции.
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Коррупция серьезно подрывает экономиче-
ское развитие, функционирование демократиче-
ских институтов и гражданского общества, а также 
ограничивает возможности граждан в сферах 
образования, здравоохранения, социальной под-
держки и владения собственностью. Кроме того, 
она представляет собой угрозу для национальной 
безопасности России.[16, c.11-12]

Борьба с коррупцией и её предупреждение 
стоят в центре внимания государственной страте-
гии России, занимая ключевое место среди стра-
тегических задач. Для достижения результатов в 
этой области применяется многогранный подход, 
охватывающий обновление законов, направлен-
ных на борьбу с коррупцией, развитие образова-
тельных и просветительских программ по анти-
коррупционной тематике, а также внедрение 
эффективной системы поощрений для поощре-
ния честного поведения среди населения.

Следует отметить, что Россией была разра-
ботана обширная стратегия для противодействия 
коррупции, охватывающая разнообразные сферы, 
такие как правовую, экономическую, политиче-
скую и социальную. Основой для этой стратегии 
служит многогранный правовой фундамент, обе-
спечивающий эффективность антикоррупцион-
ных норм, активно используемых на практике. 
Законодательство, в частности Федеральный 
закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О про-
тиводействии коррупции», выступает в качестве 
ключевого направления для борьбы с коррупцией, 
включая в себя основные направления предот-
вращения, борьбы и уменьшения или устранение 
последствий коррупционных нарушений. В дан-
ном Федеральном законе также подчеркивается 
важность создания общественного неприятия к 
коррупционным действиям как одного из важных 
элементов профилактики коррупции.

В ответ на необходимость борьбы с корруп-
цией и постоянно возникающими коррупционными 
проявлениями в различны областях жизни обще-
ства Российская Федерация еще 13 апреля 2010 
года приняла решительные шаги, которые нашли 
отражение в специальном Указе Президента, 
датированном под номером 460. Этот Указ уста-
навливает общенациональную стратегию и план 
действий для противодействия коррупционным 
проявлениям, представляя их в виде комплекс-
ного программного документа одобренного главой 
государства. Последним из действовавших пла-
нов был тот, что охватывал период 2021-2024 гг., 
оформленный Указом от 16 августа 2021 года под 
№ 478. С наступлением 2025 года ожидается вве-
дение в действие нового президентского Указа, 
касающегося Национального плана по борьбе с 
коррупцией на 2025-2026 гг., который станет уже 
восьмым документом этого рода.[13]

Несмотря на ряд принятых мер, коррупция 
все еще является значимой проблемой в России. 
Опыт борьбы с коррупцией как в России, так и за 
ее пределами показывает, что эффективное прео-
доление этого социального порока требует боль-
шего, чем просто административные и юридиче-
ские действия. Наиболее эффективным способом 
борьбы с коррупцией является сочетание законо-
дательных мер с общественным осуждением и 
моральным неодобрением действий тех, кто ищет 
личной выгоды, злоупотребляя своим служебным 
положением. 

В связи с этим целесообразно усилить роль 
общества в противодействии коррупционным про-
явлениям. Важная роль в этом отводится системе 
образования. Необходимо отметить, что государ-
ственная программа Российской Федерации «Раз-
витие образования на 2013-2020 годы», принятая 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 295 в подпрограмме 
«Развитие профессионального образования», 
требует внедрения новых образовательных техно-
логий и развития компетентности, качественного 
отбора содержания учебных дисциплин и соответ-
ствия их современным реалиям. 

В наше время ключевую роль в образовании 
играет глубокое теоретическое и практическое 
обучение будущих кадров. Это предполагает не 
только их способность к высокоэффективной 
работе, но и наличие развитых профессиональ-
ных навыков, полученных в ходе учебного про-
цесса. Такие навыки значительно повышают про-
изводительность и способствуют долгой карьере в 
выбранной сфере, кроме того, они способствуют 
улучшению качества самого образования за счет 
обогащения юридических знаний студентов.

В современном обществе существует 
острый дефицит юридической информации, а 
также наблюдается недостаточное знание норма-
тивных документов, которые необходимы для 
успешной профессиональной работы. К тому же, у 
студентов, которые готовятся стать будущими 
бакалаврами в области права, часто не сформи-
ровано антикоррупционное мировоззрение. 
Важно, что образование в области борьбы с кор-
рупцией должно обеспечивать не только посте-
пенную адаптацию и приобретение правового 
сознания, но и развивать у студентов неприятие 
коррупционных действий. Оно должно научить 
будущих специалистов эффективно применять 
полученные знания для решения специфических 
антикоррупционных проблем в профессиональ-
ной сфере, выстраивая при этом компетентный 
подход к противодействию коррупции.

Качество обучения будущих бакалавров в 
области юриспруденции оценивается через их 
готовность к эффективной работе в профессии. 
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Это включает в себя способность к адаптации, 
использование и применение знаний и навыков из 
различных сфер, а также к решению профессио-
нальных задач с применением наработанных ком-
петенций. Важным аспектом является также раз-
витие отрицательного отношения к таким соци-
ально вредным явлениям, как коррупция, и посто-
янное стремление к личностному и профес- 
сиональному росту.

В современных условиях развития образо-
вательного процесса, особое внимание уделяется 
подготовке студентов, которые обучаются на юри-
дических факультетах для получения степени 
бакалавра, в вопросах борьбы с коррупцией. Важ-
ность заключается в необходимости создания 
определенных организационных и педагогических 
подходов, а также в интеграции соответствующего 
содержания в образовательный курс. Это подра-
зумевает не только воспитание правовой осве-
домленности среди студентов, но и акцент на 
антикоррупционную направленность их мировоз-
зрения. Для достижения этих целей требуются 
комплексные и результативные обновления в 
образовательной программе, направленные на 
предотвращение коррупционных действий.[18, c. 
75-92] 

В современном образовательном контексте 
на юридических факультетах становится все 
более заметным акцент на изучение дисциплин, 
целью которых является борьба с коррупцией. 
Это не только расширяет теоретическую базу сту-
дентов в данной области, но и способствует раз-
витию навыков и компетенций, необходимых для 
эффективного противодействия коррупционным 
действиям. Среди прочих, такие предметы как 
«Криминология», «Уголовное право» и «Кримина-
листика», включают в себя отдельные лекции 
посвященные проблемам противодействия кор-
рупции, что подчеркивает важность образователь-
ного воздействия на сознание в рамках подготовки 
будущих специалистов-бакалавров.

При обучение будущих специалистов юри-
дического профиля придается особое внимание 
изучению дисциплин предусматривающих борьбу 
с коррупционными действиями, что подчеркивает 
важность выбора содержания и методов образо-
вания для развития у студентов соответствующих 

компетенций. К сожалению, существующие про-
граммы, ограничивающиеся лишь несколькими 
аспектами этой проблематики, явно не отвечают 
требованиям Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», и не удовлетворяют ожиданиям общества от 
выпускников, что делает их подготовку неполной в 
контексте противодействия коррупции.

До сентября 2017 года действовал старый 
Образовательный стандарт высшего образования 
для специализации 03.09.00 «Юриспруденция», 
на уровне бакалавриата. Этот стандарт охваты-
вал ключевые навыки и знания, особенно акцен-
тируя внимание на борьбе с коррупцией и соблю-
дении законности. Среди прочего, он выделял 
компетенции, такие как ОК-6, подразумевающую 
неприятие коррупции и уважение к правовым нор-
мам; ПК-12, предполагающую способность обна-
руживать и оценивать коррупционные действия и 
способствовать их прекращению; и ПК-14, указы-
вающую на готовность участвовать в юридиче-
ской экспертизе законопроектов, включая те, что 
направлены на предотвращение коррупции. С 
началом действия нового Федерального государ-
ственного образовательного стандарта для выс-
шего образования (ФГОС ВО), который вступил в 
силу 1 сентября 2017 года, в программе бакалав-
риата по специальности 40.03.01 «Юриспруден-
ция» были сохранены только две ключевые ком-
петенции из ранее упомянутых, а именно: ПК-12 и 
ПК-14.

В ходе образовательного исследования мы 
разработали систему оценки, которая включает в 
себя несколько уровней оценки навыков студен-
тов в области предотвращения коррупционных 
действий: высокий, средний и низкий. После про-
ведения курса по «Противодействие коррупцион-
ным преступлениям совершаемым госслужа-
щими», на заключительном этапе учебного про-
цесса в экспериментальной группе был организо-
ван контрольный опрос, направленный на 
выявление умений решать антикоррупционные 
задачи. По итогам проведенного исследования, 
участники экспериментальной группы продемон-
стрировали значительный прогресс в конце экспе-
римента по сравнению с его начальными и проме-
жуточными этапами. (см. таблицу 1) 

Изменение уровней сформированности компетентности в сфере противодействия коррупции  
у студентов экспериментальной группы

Уровни В начале эксперимента % В середине 
 эксперимента % В конце эксперимента %

Оптимальный 14 24 31 
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Средний 21 39 43 

Критический 65 37 26

Из информации, отображенной во второй 
таблице, следует, что обучение студентов в кон-
трольной группе улучшилось, что указывает на 
успех нашего специализированного курса по 
«Противодействие коррупционным преступле-
ниям совершаемым госслужащими». Этот про-
гресс подчеркивает, что методика обучения, 
направленная на развитие навыков противодей-
ствия коррупции у будущих бакалавров юриспру-
денции, является эффективной. Мы разработали 
методику, направленную на повышение навыков 

борьбы с коррупцией у студентов, обучающихся 
на юридическом факультете для получения сте-
пени бакалавра. В ходе исследования, которое 
оценивало развитие этих навыков согласно опре-
делённым критериям и параметрам, было выяв-
лено улучшение в этой области. Результаты пока-
зали, что студенты демонстрируют более высокий 
уровень осведомлённости и подготовки к противо-
действию коррупции, особенно в эксперименталь-
ной группе, в то время как в контрольной группе 
прогресс был менее заметен. (см. таблицу 2).

Таблица 2. Критерии и показатели сформированности компетентности в сфере 
противодействия коррупции у студентов -

Критерии 

Показатели (в баллах)

в начале эксперимента в середине 
 эксперимента в конце эксперимента 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Мотивационно- целевой 4,6 4,5 5,7 5,1 6,0 5,2 

Ценностно- деятельност-
ный 5,0 5,2 6,3 5,8 6,6 5,9 

Когнитивный 5,1 4,9 7,0 5,5 7,7 5,6 

После проведения нашего педагогического 
исследования, направленного на развитие навы-
ков борьбы с коррупцией среди студентов, аспи-
рантов юридического профиля, было установ-
лено, что более трех четвертей (точнее 74%) 
участников из экспериментальной группы пока-
зали улучшение компетенций в данной области. 
Так, высокий уровень осведомленности о методах 
противодействия коррупции продемонстрировали 
31% студентов, тогда как умеренный уровень - 
43% учащихся, что в два раза превышает показа-
тели до начала исследования.

Исследование подчеркивает важность вне-
дрения новых компетенций для борьбы с корруп-
цией в образовательный процесс. Среди ключе-
вых нововведений - разработка навыков, направ-
ленных на формирование культуры неприятия 
коррупционных действий и уважения к законам, 
что способствует лучшему освоению студентами 
правовой базы. Кроме того, вводится компетен-

ция, нацеленная на самостоятельное повышение 
осведомленности в вопросах коррупции, что моти-
вирует к самообразованию. В список важных уме-
ний также входят способности к консультирова-
нию по вопросам законодательства против кор-
рупции и проведению аналитической работы по 
мониторингу состояния и тенденций коррупцион-
ных проявлений в обществе, что дает студентам 
возможность практиковаться и развивать профес-
сиональные навыки за пределами аудиторий. Эти 
меры целятся не только на обогащение теорети-
ческих знаний, но и на приобретение практиче-
ских навыков, необходимых для эффективного 
противодействия коррупции.

Наш подход к разработке уникальных навы-
ков направлен на всестороннее и систематиче-
ское внедрение навыков, необходимых для 
борьбы с коррупцией, причём этот процесс затра-
гивает различные аспекты профессиональной 
подготовки будущих бакалавров-юристов. Резуль-
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таты нашей работы, демонстрирующие практиче-
скую пользу и общественную значимость, при-
влекли внимание и были признаны на уровне госу-
дарственных органов, включая Министерство 
образования Российской Федерации, что под-
тверждает наш значительный практический вклад 
в данную область.
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Выделение особенностей реализации структурно-логической технологии адаптации, 
будет способствовать ее эффективному внедрению в высших учебных заведениях МВД 
России. Учет данных особенностей позволит оптимизировать внедрение данной педагоги-
ческой технологии в вузах МВД России. В этом случае возможен процесс трансформации 
структурно-логической технологии педагогической адаптации к новым изменениям в обра-
зовательной деятельности высших учебных заведениях МВД России. Все это будет спо-
собствовать успешной адаптации курсантов к учебно-служебной деятельности.
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В настоящее время достаточно большое 
внимание уделяется процессу адапта-
ции в образовательных учреждениях. 

Не являются исключением высшие образователь-
ные учреждения МВД России. Адаптация курсан-
тов к учебно-служебной деятельности в образова-

тельных учреждениях МВД России выступает 
неотъемлемым условием успешного освоения 
профессиональной деятельностью. В связи с 
этим огромное значение уделяется процессу 
педагогической адаптации. Именно в процессе 
педагогической адаптации осуществляется про-
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цесс приспособления к образовательному про-
цессу и происходит формирование ценностной 
системы обучающихся [3].

Проблемой адаптации курсантов к учеб-
но-служебной деятельности в вузах МВД России 
занимались такие ученые как И.В. Ульянова, О.В. 
Свинарева, А.С. Отраднова, А.А. Бекк, О.В. Евти-
хов и др.

Педагогическая адаптация в образователь-
ных учреждениях будет наиболее эффективна, 
если она опирается на педагогическую техноло-
гию адаптации. По мнению Д. А. Салмановой, 
структурно-логическая технология педагогиче-
ской адаптации - это по сути комплекс мер, 
направленных на реализацию адаптивных учеб-
ных курсов, факультативных курсов и раскрытие 
творческого потенциала личности обучающихся 
[6].

Именно выбор наиболее оптимальной тех-
нологии адаптации к учебной деятельности и учет 
ее особенностей позволит совершенствовать 
работу в данном направлении. Вот почему важен 
выбор и внедрение наиболее эффективной педа-
гогической технологии, которая способствовала 
бы успешной адаптации курсантов к высшим 
образовательным учреждениям МВД России.

На наш взгляд самой эффективной педаго-
гической технологией адаптации курсантов для 
вузов МВД России является структурно-логиче-
ская. 

Данная педагогическая технология по мне-
нию способствует формированию самостоятель-
ности, основывается на системном подходе и 
позволяет актуализировать знания при переходе 
от теории к практике.

Применение структурно-логической педаго-
гической технологии адаптации в вузах МВД Рос-
сии должна учитывать следующие особенности 
ее реализации:

1) Знакомство с особенностями учебно-слу-
жебной деятельности должно осуществляться 
заранее еще до поступления в вуз. Будущие кур-
санты должны иметь представление о специфике 
обучения в высших образовательных учрежде-
ниях МВД России. В рамках таких представлений 
необходимо увеличивать не только число про-
фильных классов в школах, но и стараться макси-
мально приближать специфику учебной деятель-
ности к вузу. Все это создает предпосылки для 
формирования преемственности, что в свою оче-
редь облегчает процесс педагогической адапта-
ции в вузе МВД России. 

Профориентационную  работу не со специа-
лизированными классами нужно вести системати-
чески, осуществляя знакомство со спецификой 
вузов МВД России не только в качестве проведе-

ния дня открытых дверей или разовых выездов 
школы. Вузам системы МВД России необходимо 
создавать и сайты с виртуальным знакомством с 
образовательным учреждением. На таких сайтах 
важно размещать возможность абитуриентам 
задавать вопросы, касающиеся специфики обуче-
ния.

2) Создание педагогических условий направ-
ленных на реализацию личностного потенциала 
курсантов. В исследованиях А.С. Отрадновой 
доказано, что педагогические условия должны 
быть прежде всего направленны на выработку 
индивидуального подхода, создание благоприят-
ного эмоционального фона в коллективе, разви-
тие мотивационной сферы. Такие условия, 
должны способствовать успешному овладению 
учебно-служебной деятельности. Педагоги 
должны уметь взаимодействовать с курсантами 
не только в учебной сфере, помогать разрешать 
возникающие проблемы в коллективе, быту и т.д. 
[5].

Преподаватели из числа профессорско-пре-
подавательского состава в вузах МВД России 
должны иметь представление не только об осо-
бенностях личностного потенциала обучающихся, 
но и о бытовых условиях проживания. От условий 
проживания во многом зависит комфорт, что также 
оказывает непосредственное отношение к учеб-
но-служебной деятельности и адаптации в целом. 
Вместе с тем ведущая роль в обучении на семи-
нарских и практических занятиях должна посте-
пенно переходить от педагога к обучающимся. За 
преподавателем должна оставаться функция кон-
троля, основанная на оценивании реального 
уровня овладения знаниями, умениями и навы-
ками [8]. 

Обеспечение педагогами элективности, кон-
текстности и проблемности образования, созда-
ние атмосферы сотрудничества, организация 
сотворчества субъектов образовательной дея-
тельности, реализация индивидуального подхода 
к развитию личности курсантов.

3) Постепенное вхождение в учебно-служеб-
ную деятельность, основанную на структурно-ло-
гической педагогической технологии адаптации, 
способствует выделению ключевых понятий, тер-
минов в определенной логической последова-
тельности, позволяющей представить изучаемый 
предмет в целостном виде. На первоначальном 
этапе составление ключевых понятий и терминов 
нужно начинать в совместной деятельности педа-
гога и курсанта. Затем нужно увеличивать долю 
самостоятельности обучающихся, в итоге приводя 
их к полностью самостоятельному выполнению 
учебной деятельности. Например, как считает 
А.Ч. Кодоева в процесс обучения можно вводить 
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дедуктивный способ обучения, позволяющий 
формировать умозаключения у курсантов, разви-
вать логическое мышление, структурировать зна-
ния [2].

4) Начиная с первого курса необходимо орга-
низовывать деятельность курсантов, направлен-
ную на формирование творческого потенциала и 
самореализации первокурсников. Например, уча-
стие в ролевых и деловых играх, клубной работе, 
научной, проектной, спортивной и досуговой сфе-
рах. При этом важно вовлечение максимального 
количества обучающихся, через раскрытие их 
творческого потенциала. Для этого можно прово-
дить тренинги, на которых курсанты ближе знако-
мятся друг с другом, учатся общаться и находить 
общий язык с однокурсниками. Организацию таких 
тренингов проводить нужно не только с однокурс-
никами, но и привлечением старшекурсников.

5) Организацию научно-исследовательской 
работы курсантов нужно начинать с постепенного 
приобщения к данному виду работ. Давать зада-
ния на составление списка литературы, по какой 
либо проблеме, задания на составления логиче-
ски структурированного конспекта и т.д. Также для 
успешной адаптации в вузе можно использо-
вать научно-исследовательскую работу курсан-
тов. Она повышает их мотивацию, познаватель-
ные, профессиональные и личностные интересы, 
учит самоконтролю и самооценке курсантов вуза 
[1].

Вовлечение в научно-исследовательскую 
работу в этом случае включает оценку теоретиче-
ских знаний, мотивации к обучению, интеллекту-
альных и творческих умений. Курсанты со стар-
ших курсов могут принимать участие в подготовке 
первокурсников, делится с ними опытом, особен-
ностями подготовки научных статей, конкурсных 
работ и т.д. Такая совместная деятельность во 
многом становится основой для успешной адапта-
ции курсантов к выполнению учебно-служебной 
деятельности в вузах МВД России [4].

6) Формирование и развитие индивидуаль-
ного стиля учебной деятельности. Задача педаго-
гов состоит в поиске наиболее оптимальных спо-
собов приспособления к учебным ситуациям, 
позволяющим раскрыть личностный потенциал. В 
этом случае происходит постепенное обучение 
новым способам учебной работы, что в конечном 
итоге приводит к эффективной адаптации курсан-
тов к учебно-служебной деятельности. При этом 
необходимо проводить работу со слабыми и 
инертными курсантами, пытаясь сформировать 
учебную мотивацию, необходимую для успешного 
выполнения учебной деятельности [7].

Таким образом, реализация структурно-ло-
гической технологии педагогической адаптации 

курсантов высших образовательных учреждений 
МВД России будет наиболее эффективной, если в 
процессе ее внедрения учесть все вышеперечис-
ленные особенности. Учет этих особенностей 
позволит повысить процесс адаптации курсантов 
к учебно-служебной деятельности вузов МВД Рос-
сии.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНЫХ КУРСАХ ВУЗОВ

Аннотация. Введение санкций со стороны стран Западной Европы и США после нача-
ла СВО в 2022 году способствовало активизации предпринимательской деятельности в 
нашей стране, совершенствованию социально-экономических отношений, развитию твор-
ческой инициативы.

Осмысление места и роли предпринимателей в современном российском обществе 
представляет большой интерес. Обучаясь на старших курсах высших учебных заведений, 
многие студенты начинают заниматься предпринимательской деятельностью. В этой 
связи в ряде учебных курсов вузов следует уделять больше внимания проблемам развития 
предпринимательства, способствующего экономическому росту национальной экономики. 
Важно изучать не только проблемы развития предпринимательства на современном эта-
пе, но исторический опыт, традиции, закономерности и региональные особенности. 
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TOPICAL ASPECTS OF STUDYING ENTREPRENEURSHIP  
IN UNIVERSITY COURSES

Annotation. The imposition of sanctions by the countries of Western Europe and the USA after 
the beginning of the SWO in 2022 has contributed to the activation of entrepreneurial activity in our 
country, improvement of socio-economic relations, development of creative initiative.

The comprehension of the place and role of entrepreneurs in modern Russian society is of 
great interest. Studying at senior courses of higher educational institutions, many students start to 
engage in entrepreneurial activities. In this regard, a number of university courses should pay more 
attention to the problems of entrepreneurship development, contributing to the economic growth of 
the national economy. It is important to study not only the problems of entrepreneurship development 
at the present stage, but also historical experience, traditions, regularities and regional peculiarities. 

Key words: entrepreneurship, corporate ethics, Ural, competitiveness, moral and ethical val-
ues.

В современных условиях экономиче-
ского развития нашего государства и 
готовящейся реорганизации системы 

высшего образования, на наш взгляд, следует в 
ряде курсов уделять большее внимание пробле-
мам становления и развития предприниматель-
ства (самостоятельное ведение какого-либо дела 
с целью получения прибыли).

Семинарские занятия по таким дисципли-
нам, как история России, обучение служением 
показали значительный интерес студентов не 
только к деятельности современных предприни-
мателей, но и к историческим аспектам. С начала 
становления российской государственности фор-
мируются условия для организации предпринима-
тельской деятельности. Однако в силу определен-
ных исторических, природно-географических, 
политических факторов развитие предпринима-
тельства в России происходило медленными тем-
пами. Правительство не уделяло достаточного 
внимания интересам торгового и промышленного 
капитала. Негативную роль оказывал на развитие 
предпринимательства и факт социальной разоб-
щенности данного слоя общества. В тоже время 
следует отметить, что в XIX веке происходят пози-
тивные сдвиги в развитии российского предприни-
мательства. В этот период появляются новые 
формы предпринимательства. Получает развитие 

добывающая промышленность, особенно добыча 
золота. Открываются новые месторождения на 
Урале и в Сибири, что способствует развитию 
частной инициативы, для поддержки которой 
было разрешено выдавать ссуды через Сибир-
ский общественный и Коммерческий банки. Доста-
точно высокие темпы развития промышленного 
производства способствовали формированию 
банковской системы, бирж. После отмены кре-
постного права в 1861 году активно создаются 
акционерные компании – важнейший институт 
рыночной экономики.

К примеру, на Урале в течение весьма про-
должительного времени Богословские заводы из 
единоличного владения госпожи Н.М. Половцовой 
перешли во владение Богословского горнозавод-
ского общества. С.П. Дервиц передал свои Инзер-
скиие заводы, учрежденному им акционерному 
обществу.

Статскому советнику А.Н. Познанскому и 
германскому поданному Адольфу Шмиту было 
разрешено учредить Уральско-приволжское лесо-
промышленное и горнозаводское товарищество 
для приобретения и эксплуатации лесного запаса, 
химической обработки дерева в Уфимской и 
смежных с ней губерниях. Целью общества была 
также торговля производственными товарами и 
лесными материалами. Основной капитал това-
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рищества составлял 2 млн. рублей, разделенных 
на 8 тысяч (именных или на предъявителя) паев 
по 250 рублей каждый.

Наряду с акционерными обществами 
активно открывались на Урале представителями 
купеческого и крестьянского сословий небольшие 
предприятия. Кредитованием крестьянских малых 
предприятий занимались сельские банки, выда-
вавшие ссуды размером не более 200 руб. под 
12% годовых [2].

Итак, в конце XIX- начале ХХ вв. в России 
быстрыми темпами развивается свободное част-
ное предпринимательство. Представители дело-
вого мира инвестируют капиталы в разные отрасли 
экономики, способствуя образованию индустри-
альных районов. Одним из таких регионов стано-
вится Урал. Крестьянское предпринимательство 
получает развитие в Сибири, особенно после 
реформы 1906 г. разработанной П.А.Столыпиным. 
В тоже время, следует отметить, что предприни-
мательство всегда связано с риском. Стремясь к 
максимизации прибыли, предприниматели забы-
вают о традиционных ценностях, таких как духов-
ность, благотворительность, меценатство и т.д.

Социально-экономическая отношения в 
настоящее время совершенно иные, чем в доре-
волюционной России. В тот период предпринима-
тельство развивалось на основе сложившийся в 
обществе ценностей и исторических традиций. 
Главными принципами были служение отечеству 
и соблюдение сословной, корпоративной этики. 

В конце XX с переходом к рыночной модели 
экономики произошли глубокие изменения не 
только в экономике, но и в социальных отноше-
ниях, в системе традиционных ценностей. Если в 
дореволюционный период главным для предпри-
нимателя было соблюдение общепринятых норм 
профессиональной этики и морали, то реформы 
конца ХХ века изменили это положение. Главной 
целью становится стремление к обогащению. В 
настоящее время ситуация изменилась, в обще-
стве возрождаются традиционные ценности, такие 
как мораль, этика, патриотизм, меценатство, бла-
готворительность. На Урале предприниматели А 
.Симановский, А. Козицын, И. Алтушкин, учреди-
тели фонда святой Екатерины в 2023 году 21.5 
млрд. руб. передали на благотворительность и 
признаны лучшими благотворителями г. Екатерин-
бурга[1]. 

Значительную помощь малому и среднему 
бизнесу оказывает Свердловский областной 
фонде поддержки предпринимательства. Данная 
организация в условиях санкций обратила внима-
ние предпринимателей на перспективные отрасли 
малого и среднего бизнеса. Кроме того фонд 
постоянно дает рекомендации начинающим пред-
принимателям. Целью новой дисциплины, вве-

денной в вузах страны «Обучение служением» 
является разработка инновационных проектов. 
Наиболее значимые проекты в дальнейшем 
позволят выпускникам открывать собственное 
дело и развивать его при поддержке Свердлов-
ского областного фонда.

По данным пресс-службы правительства 
свердловской области за 2023 год в области при-
рост налогоплательщиков на профессиональный 
доход составил 44%, а количество субъектов 
малого и среднего бизнеса (МСП) выросло к дека-
брю 2023 года до 212, 9 тыс. В 2023 году через 
фонд поддержки предпринимателей сумма 
финансирования МСП в виде займов и поручи-
тельств выросла в 2.5 раза по сравнению с 2022 г. 
и составила 18,5 млрд. руб.

По итогам 2024 гг. среди малых и средних 
предприятий насчитывалось:

- индивидуальные предприятия (ИП)- 130,7 
тыс.;

- микропредприятия- около 204,7 тыс.;
- малые предприятия около 7,9 тыс.;
- средние предприятия – 666 тыс.[5].
В 2024 году все программы господдержки 

предпринимателей сохранились в регионе. Напри-
мер, по программе «Стартуй уверенно» было 
запланировано подготовить не менее тысячи 
начинающих предпринимателей для открытия 
собственного дела.

Анализ развития малого и среднего бизнеса 
на Урале позволил сделать вывод о перспективах 
развития ряда предприятий после введения стра-
нами Западной Европы и США санкций. Значи-
тельных успехов достигли такие предприятия, как 
производство одежды больших размеров, органи-
зованное А.Белоусовой в г. Верхняя Пышма, ком-
пания «Мегаполис» М. Мялика, производящая 
посуду и хозяйственные товары, фирма «Восток» 
в Байкаловском районе, выращивающая семена 
льна и др.

В складывающемся современном многопо-
лярном мире задача импортозамещания требует 
повышения активности предпринимателей. 
Открытие новых предприятий, инновации в раз-
личных отраслях экономики являются основными 
принципами, способными обеспечить высокие 
темпы социально-экономического развития 
страны, рост ее конкурентоспособности в миро-
вой экономике. Для активизации деятельности 
предпринимателей необходимо создать условия, 
усиливающие их конкурентоспособность, снизить 
риски и непроизводственные издержки, умень-
шить административное давление.

Таким образом, изучение истоков предпри-
нимательства и особенностей его развития на 
современном этапе имеет особое значение для 
осмысления перспектив социально-экономиче-
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ского развития регионов России. Обращение к 
историческим традициям организации предприни-
мательской деятельности позволит понять сту-
дентам специфику современного предпринима-
тельства, его роль в развитии народного хозяй-
ства. Кроме того, изучение закономерностей и 
особенностей развития предпринимательства, 
например в курсе «Обучение служением» позво-
лит обеспечить интеграцию с другими курсами, в 
частности с историей России, экономической 
культурой, основами бизнеса, историей экономи-
ческих учений и т.д. Это, в свою очередь будет 
способствовать большей заинтересованности 
молодых людей в создании собственного дела.
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высшей квалификации в системе аспирантуры в Российской Федерации. За последние годы 
нормативная правовая база, регламентирующая эту систему, подвергалась неоднократ-
ной трансформации. Действующее законодательство закрепляет возможность обучения 
в аспирантуре только по очной форме. Есть возможность прикрепления в качестве соиска-
теля. Формат заочной формы обучения допустим только на ограниченном количестве на-
учных направлений, которые непосредственно связаны с обороной и безопасностью госу-
дарства. Абитуриент имеет право поступать в аспирантуру на бюджетные места или на 
места с оплатой стоимости обучения. В рамках бюджетных мест в обязательном порядке 
выделяются целевые места, доля которых определяется законодательно. Регламентиру-
ется на федеральном уровне перечень кандидатских экзаменов, требования к составу ко-
миссий по кандидатским экзаменам, требования к итоговой аттестации и основным со-
ставляющим учебного процесса в аспирантуре. Правовое регулирование закрепляет осо-
бую роль научного руководителя в системе подготовки кадров высшей квалификации, исхо-
дя из чего к нему существуют достаточно высокие требования. Сложнейший процесс под-
готовки будущего кандидата наук не может осуществляться без учета специфики учебно-
го или научного заведения, научной специальности, поэтому большинство организаций из-
дает дополнительные локальные акты, регламентирующие эту деятельность. Очень ча-
сто они вводят дополнительные требования к научным руководителям и самим аспиран-
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the possibility of full-time postgraduate studies only. It ispossible to attachas a job seeker. The corre-
spondence course format is acceptable only in a limited number of scientific fields that are directly 
related to the defense and security of the state. An applicant has the right to enrollin postgraduate 
studies at low-cost places or places with tuition fees. Within the framework of budget places, target 
places are necessarily allocated, the proportion of which is determined by law. The list of candidate 
examinations, the requirements for the composition of candidate examination commissions, the re-
quirements for final certification and the main components of the educational processin graduate 
school are regulated at the federal level. Legal regulation establishes the special role of the supervi-
sorin the system of training highly qualified personnel, based on this, there are quite high require-
ments for them. The most complex process of preparing a future candidate of sciences cannot be 
carried out without taking into account the specifics of an educational or scientific institution, a scien-
tific specialty, therefore, most organizations issue additional local acts regulating this activity. Very 
often they impose additional requirements on supervisors and graduate students themselves. The 
training of highly qualified personnel depends on the development of the entire higher education 
system, the functioning of dissertation councils and the effectiveness of the doctoral program. The 
legal transformation of any components finds its echo in the effectiveness of postgraduatetraining.

Key words: higher education, postgraduate studies, PhD thesis, supervisor, legal regulation, 
training of highly qualified personnel, dissertation council, scientific article, scientific specialty.

Подготовка кадров высшей квалифика-
ции в Российской Федерации за 
последние годы претерпела несколько 

трансформаций. Прохождение через аспирантуру 
является неотъемлемой ступенью для всех работ-
ников сферы высшего образования и науки. Изме-
нения коснулись не только численности обучаю-
щихся, количества защищаемых диссертаций, но 
и правового регулирования этого научно-образо-
вательного процесса. Основная масса дискуссий 
в научной литературе по вопросу правового регу-
лирования выстраивается вокруг проблемы ста-
туса самой аспирантуры, может ли она являться 
одной из ступеней системы высшего образования. 
А.В. Габов и А.Е. Шерстобитов [2] придержива-
ются позиции о необходимости ее выделения и 
структурного обособления из системы высшего 
образования. Аналогичной позиции в своих иссле-
дованиях придерживается и Н.А. Кулаков [5]. Дис-
куссионным является вопрос и о правовом статусе 
аспиранта и его социальных гарантиях. Весьма 
очевидным является достаточно низкий размер 
стипендиального обеспечения, Е.В. Китрова в 
своих работах рассматривает это как одну из при-
чин снижения результативности кандидатской 
подготовки [3]. Во многом статусы аспирантуры и 
аспиранта – это вещи, пересекающиеся между 
собой. По мнению Н.А. Кулакова, выделение 
аспирантуры в самостоятельный послевузовский 
уровень позволит внести законодательные 
поправки, которые приравняют аспиранта к науч-
ному сотруднику. 

В 2021 году было опубликовано новое Поста-
новление Правительства Российской Федерации 
№ 2122, подготовка аспирантов по этому доку-
менту будет осуществляться с 2022 по 2028 год 
[1]. Главной особенностью подготовки кадров в 
системе аспирантуры, начиная с 2022 года явля-

ется возможность осуществления обучения только 
по очной форме либо в варианте соискательства. 
Обучение по заочной форме возможно только для 
направлений, связанных с обороной и безопасно-
стью государства, обеспечения законности и пра-
вопорядка. Основной целью обучения в аспиран-
туре является защита кандидатской диссертации, 
поэтому значимая роль в подготовке кадров выс-
шей квалификации на законодательном уровне 
отводится научному руководителю. Именно под 
его руководством и осуществляется научно-ис-
следовательская деятельность. Претенденты на 
эту роль должны соответствовать огромному 
количеству профессиональных критериев, нема-
ловажное значение среди которых отводится 
уровню наукометрических показателей. А.Д. 
Мельник и А.Е. Судакова в своем исследование 
доказывают влияние публикационного профиля 
научных руководителей на эффективность подго-
товки аспирантов [6]. Организация обязана назна-
чить каждому аспиранту научного руководителя и 
утвердить тему диссертационного исследования. 
В высших учебных заведениях может по-разному 
осуществляться процесс закрепления темы и 
научного руководителя за аспирантом, поэтому 
это дополнительно регулируется локальными 
нормативными актами организации. Это должно 
произойти не позднее, чем через месяц после 
поступления, данная норма закреплена законода-
тельством. Кроме научного руководителя и темы 
диссертации еще утверждается индивидуальный 
план работы аспиранта. В отличие от бакалаври-
ата, специалитета и магистратуры индивидуаль-
ный план бывает у всех обучающихся в аспиран-
туре. Во многом это определяется необходимо-
стью разработки более индивидуализированной 
траектории обучения, с учетом научной специаль-
ности, тематики исследования, доступной источ-
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никовой базы, используемых методов. Определя-
ющее значение при формировании плана иссле-
дования имеет позиция научного руководителя и 
традиции, сложившиеся в рамках конкретной 
научной школы или организации. 

Особая роль научного руководителя предпо-
лагает применение повышенных требований к 
кандидатам. В этом качестве может выступать 
только доктор наук или кандидат (в исключитель-
ных случаях). Законодательством закрепляется 
обязательное осуществление научной деятельно-
сти по соответствующим исследованиям в рамках 
научной специальности. Дополнительно вводится 
уточнение о необходимости подтверждения дан-
ного вида деятельности в соответствующих рецен-
зируемых журналах и представление результатов 
этих исследований на российских и международ-
ных конференциях. Необходимо подтверждать 
профильность научной деятельности за послед-
ние три года. В исключительных случаях, когда 
диссертационное исследование предполагает 
междисциплинарный подход, возможно назначе-
ние двух научных руководителей или научного 
руководителя и консультанта. Допустимое количе-
ство аспирантов у каждого научного руководителя 
устанавливается локальным актом высшего учеб-
ного заведения или научной организации. Количе-
ство аспирантов и объем времени, выделяемый 
на его подготовку научному руководителю, явля-
ются дискуссионными вопросами, обсуждаемыми 
как в практической плоскости, так и в научной 
литературе. Е.В. Китрова [3] рассматривает это 
как проблему административно-правового регули-
рования, так как существующая норма в 50 часов 
в год за руководство аспирантом является явно 
недостаточной. 

В последние пятнадцать лет Российская 
Федерация активно переходила на двухуровне-
вую систему подготовки кадров в системе выс-
шего образования. В результате этого в настоя-
щий момент времени претендовать на поступле-
ние в аспирантуру могут выпускники с дипломом 
магистра или специалиста. Переход на систему 
бакалавриат-магистратура несколько отодвинул 
этап возможного начала обучения в аспирантуре. 
Для многих эта траектория, состоящая из трех 
ступеней, стала выглядеть очень длинно и недо-
ступно. 

Действующие в настоящий момент времени 
правила приема в аспирантуру определяются 
Приказом Министерства науки и высшего образо-
вания РФ от 6 августа 2021 года № 721. Прием в 
аспирантуру по результатам конкурсных испыта-
ний производится на первый курс. Прием аспи-
рантов может осуществляться как целиком по 
всей организации, так и раздельно по структур-

ным подразделениям. Раздельное зачисление на 
программы аспирантуры в зависимости от их про-
филя осуществляется по научным специально-
стям или по совокупности научных специально-
стей в пределах определенной группы. Таким 
образом, на федеральном уровне за вузами 
закрепляется право самостоятельно определять, 
как они будут зачислять на всю группу «Юриспру-
денция» или отдельно на научные специальности. 

Абитуриент может быть зачислен как на 
бюджетное место, так и на места с возмещением 
стоимости обучения. В любом случае зачисление 
в аспирантуру происходит на конкурсной основе. 
Из общего количества бюджетных мест выделя-
ются целевые места. Доля последних определя-
ется соответствующим распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации. Традиционно в 
аспирантуре эта квота достаточно высокая и 
составляет около трети всех бюджетных мест. Это 
объясняется как сложностью подготовки будущих 
кандидатов наук, так и сформировавшейся про-
блемой в воспроизводстве кадрового потенциала 
системы высшего образования и науки в стране. 
До 2025 года этот показатель составлял 33 про-
цента, соответствующее распоряжение от 18 фев-
раля 2025 года увеличило этот показатель до 35 
процентов. С одной стороны, это увеличение 
выглядит очень незначительно, с другой стороны, 
при трех бюджетных местах уже два автоматиче-
ски должны стать целевыми. Сама процедура раз-
мещения информации о возможности заключения 
целевого договора, зачисления на эти места ана-
логична с процедурой при поступлении на бака-
лавриат, магистратуру и специалитет. Главным 
образом специфика будет связана с ограничен-
ным количеством работодателей, которые будут 
претендовать на заключение данных договоров. 

Прием на обучение ведется раздельно по 
очной и заочной форме обучения. В результате 
этого раздельно закрепляются и бюджетные места 
по научным специальностям, а соответственно 
раздельно происходит и закрепление целевых 
мест. На практике это разделение будет иметь 
место только в исключительных ситуациях, так как 
по большинству направлений подготовки законо-
дательно закреплена возможность подготовки 
только по очной форме. Законодательство разре-
шает осуществлять как единый прием в аспиран-
туру всей образовательной организации, так и 
выделять отдельный прием в филиалы организа-
ции. На практике при наличии филиальной сети 
существует раздельный прием. Это определяется 
огромным количеством факторов: от географиче-
ского положения до ценовой политики, если идет 
речь о платном обучении. Немаловажное значе-
ние при выборе места обучения в аспирантуре 
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имеет наличие научной школы и выбор научных 
руководителей, а также тематика возможных 
исследований. 

Организация устанавливает перечень всту-
пительных испытаний и форму их проведения. В 
подавляющем большинстве случаев среди всту-
пительных испытаний бывает экзамен по специ-
альности и иностранному языку. Кроме вступи-
тельных испытаний организация определяет 
перечень индивидуальных достижений и количе-
ство баллов, присуждаемых за каждое из этих 
достижений. Здесь от организации к организации 
может наблюдаться значительная вариативность. 
Практически всегда в этих индивидуальных дости-
жениях встречаются публикации, в первую оче-
редь, из перечня ВАК и ядра РИНЦ. Это выглядит 
вполне логично, так как позволяет оценить имею-
щийся у абитуриента навык подготовки тех публи-
каций, которые необходимы для защиты канди-
датской диссертации. Часто заявляют в качестве 
критериев выполненные гранты и победы на 
олимпиадах и конкурсах.

Последующий процесс обучения в аспиран-
туре в любом случае связан с подготовкой диссер-
тации по конкретной научной специальности, по 
которой в перспективе должна произойти защита. 
Тема диссертационного исследования выбира-
ется в рамках паспорта научной специальности. В 
итоге сам процесс обучения в аспирантуре привя-
зан к паспортам научных специальностей, кото-
рые за последнее время тоже претерпели измене-
ния. Номенклатуры научных специальностей 
являются достаточно устоявшимися и обычно не 
подвергаются значительным изменениям в тече-
ние достаточно длительного периода времени, но 
это не значит, что они совсем не трансформиру-
ются. Изменяются направления научных исследо-
ваний, меняются научные задачи, появляются 
новые области научного знания, многие открытия 
выполняются на междисциплинарном стыке. Все 
это сказывается на паспортах научных специаль-
ностей. Все научные специальности объединя-
ются в группы, а группы в области научного зна-
ния. В 2021 году была принята новая номенкла-
тура, которая где-то вводила новые научные 
специальности, а где-то наоборот укрупняла уже 
имеющиеся. Так, по юридическим наукам произо-
шло укрупнение, в результате которого количе-
ство паспортов научных специальностей сократи-
лось в три раза, например, за счет слияния 
отрасли материального и соответствующего ему 
процессуального права.

Кроме освоения образовательной про-
граммы в рамках аспирантуры необходимо сдать 
кандидатские экзамены и подготовить к защите 
диссертацию на соискание ученой степени по той 
научной специальности, на которую абитуриент 

поступал. В этот перечень входит история и фило-
софия науки, иностранный язык и специальная 
дисциплина. Существуют определенные законо-
дательством требования к составу экзаменацион-
ных комиссий по каждому из кандидатских экза-
менов. В любом случае комиссия состоит не 
менее, чем из трех членов, имеющих непосред-
ственное профессиональное отношение к сдавае-
мому предмету. Обязательным условием для 
истории и философии науки является один доктор 
наук, профильный для этого предмета. В комис-
сии по иностранному языку, кроме филологов, 
должен быть обязательно кандидат или доктор 
наук по соответствующей научной специальности, 
но со знанием иностранного языка. 

Переход с одной номенклатуры научной 
специальности на другую всегда приводит к зна-
чительному количеству вопросов по правовому 
применению имеющихся документов о сданных 
кандидатских экзаменах. Далеко не всегда соис-
катель сразу выходит на защиту кандидатской 
диссертации, иногда промежуток времени от 
сдачи кандидатских до защиты диссертации очень 
длительный и за это время происходит смена 
номенклатуры. При этом переходе в большинстве 
случаев устанавливается сопряжение одной науч-
ной специальности с другой. В тех случаях, когда 
это соответствие невозможно установить, канди-
датские экзамены подлежат пересдаче. 

В процессе обучения законодательством 
закреплено прохождение аспирантом текущей и 
итоговой аттестации. К итоговой аттестации допу-
скаются только те аспиранты, которые полностью 
выполнили индивидуальный план. В результате 
организация должна подготовить заключение о 
соответствии диссертации необходимым крите-
риям. Существенной частью самого заключения 
является обоснование научной новизны диссер-
тационного исследования, вклада автора в иссле-
дуемую проблему. 

Подготовка аспиранта представляет собой 
сложнейший процесс, на который влияет огром-
ное количество факторов, многие из которых 
индивидуальны для каждого учебного заведения. 
В большинстве случаев организации высшего 
образования и науки издают дополнительные 
локальные акты, которые регламентируют отдель-
ные аспекты аспирантуры. Чаще всего они уста-
навливают дополнительные требования к науч-
ным руководителям и публикационной активности 
аспирантов. Основной целью этой нормативной 
правовой базы является повышение результатив-
ности подготовки кадров высшей квалификации, 
где основным итогом является защита кандидат-
ской диссертации. 

Процессы активной правовой трансформа-
ции деятельности аспирантуры шли параллельно 
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с очень многими другими изменениями, которые 
прямо или косвенно затрагивают подготовку 
кадров высшей квалификации. Среди важнейших 
моментов необходимо отметить поступательное 
сокращение общего количества бюджетных мест, 
удлинение процесса обучения при реализации 
программы бакалавриат-магистратура, закрытие 
целого ряда диссертационных советов, повыше-
ние уровня требований, предъявляемых к защите 
кандидатских диссертаций. Зачастую снижение 
количества защит кандидатских диссертаций свя-
зывают именно с правовой трансформацией под-
готовки кадров в системе аспирантуры, однако на 
это повлияло огромное количество факторов. 

Воспроизводство будущих кандидатов наук 
находится в прямой зависимости не только от 
организации процесса обучения в аспирантуре, 
но и от функционирования всей системы высшего 
образования, наличия научного компонента на 
уровне бакалавриата и магистратуры. Немало-
важное значение на эту систему оказывает дея-
тельность диссертационных советов и ситуация с 
докторантурой, так как именно доктора наук в 
большинстве случаев выступают в качестве науч-
ных руководителей будущих кандидатов. В итоге 
правовая трансформация любой из сопутствую-
щих систем сказывается на подготовке аспиран-
тов.
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ИСТОРИЯ МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
«ПЛОЩАДЬ КОММУНАРОВ» (Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)  

(К ВОПРОСУ О КОММЕМОРАТИВНЫХ ПРАКТИКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИСТОРИИ РОССИИ В ВУЗЕ)

Аннотация. Одной из сложных и трагических страниц российской истории является 
Гражданская война 1918 - 1920 гг., охватившая всю страну и расколовшая общество на 
несколько враждебных лагерей. Память о событиях тех лет нашла отражение в докумен-
тальных и художественных произведениях в области литературы, кинематографа, в жи-
вописи, скульптурных композициях, архитектуре, топонимике и др.

Целью данной статьи является изучение истории одного из центральных мемориа-
лов г. Екатеринбурга - Площади коммунаров, где расположен архитектурный комплекс, по-
священный подвигу борцов за советскую власть, включающий точку с Вечным огнем. Авто-
ры на основе материалов периодической печати, мемуаров, справочных данных и краевед-
ческой литературы реконструируют события по увековечиванию памяти участников 
Гражданской войны на Урале в социокультурном пространстве города.

Авторы акцентируют внимание на том, что в процессе преподавания курса истории 
России в вузе важно показать, как те или иные тенденции общероссийского развития про-
явились и в истории г. Екатеринбурга. При этом особое внимание следует уделять архи-
тектурным памятникам и скульптурным композициям, расположенным на территории 

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-2-441-448
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этого муниципального образования. К числу коммеморативных практик, которые можно 
реализовывать в процессе преподавания истории России в вузе, относится как раз и исто-
рическая экскурсия по Площади Коммунаров, и посещение Мемориала героям революции и 
гражданской войны на Ивановском кладбище и других знаковых мест города, которые свя-
заны с этими событиями.

Ключевые слова: история, революция, Гражданская война, коммунары, площадь, па-
мятник, мемуары, кладбище, топонимика, коммеморативные практики.
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THE HISTORY OF THE MEMORIAL COMPLEX “KOMMUNAROV 
SQUARE” (YEKATERINBURG) (ON THE ISSUE OF COMMEMORATIVE 
PRACTICES OF TEACHING RUSSIAN HISTORY AT THE UNIVERSITY)

Annotation. One of the most difficult and tragic pages of Russian history is the Civil War of 
1918 - 1920, which engulfed the entire country and split society into several hostile camps. The 
memory of the events of those years is reflected in documentary and artistic works in the field of lit-
erature, cinematography, painting, sculptural compositions, architecture, toponymy, etc.

The purpose of this article is to study the history of one of the central memorials of Yekaterin-
burg - Kommunarov Square, where there is an architectural complex dedicated to the feat of fighters 
for Soviet power, including a point with an eternal flame. Based on periodicals, memoirs, reference 
data and local history literature, the authors reconstruct events to perpetuate the memory of partici-
pants in the Civil War in the Urals in the socio-cultural space of the city.

The authors emphasize that in the process of teaching a Russian history course at a university, 
it is important to show how certain trends in Russian development have manifested themselves in the 
history of Yekaterinburg. At the same time, special attention should be paid to architectural monu-
ments and sculptural compositions located on the territory of this municipality. Among the commem-
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orative practices that can be implemented in the process of teaching Russian history at a university 
is a historical tour of Kommunarov Square, and a visit to the Memorial to the Heroes of the Revolution 
and the Civil War at the Ivanovskoye Cemetery and other iconic places of the city that are associated 
with these events.

Key words: history, revolution, Civil War, communards, square, monument, memoirs, ceme-
tery, toponymy, commemorative practices.

В настоящее время в России проблемы 
модернизации в области историче-
ского образования реализуются на 

уровне государственной политики. «Необходи-
мость изменений в гуманитарном образовании 
студентов высшей школы значительно возросла 
в последний год в связи с активизацией инфор-
мационной войны против России после начала 
специальной военной операции 24 февраля 2022 
г. Западный мир объявил Россию страной 
духовно мертвых людей, с еще «духовно неро-
жденным народом», отменил русскую культуру, 
постоянно сравнивает Россию с фашизмом, 
обвиняет в стремлении восстановить импе-
рию, отрицает возможность будущего у России 
из-за «преступной», с их точки зрения, поли-
тики» [1, с. 34]. 

Несомненно, что в таких условиях назрела 
острая потребность формирования иной фило-
софской и идеологической основы курса истории 
России.

В образовательный процесс негуманитар-
ных вузов с 2023 г. была возвращена дисциплина 
«История России», за что активно ратовало 
Российское историческое общество (РИО). В 
Концепции преподавания данной дисциплины, 
подготовленной коллективом экспертов РИО и 
утвержденной Минобрнауки России (обсуждение 
которой шло на протяжении нескольких меся-
цев), было значительно увеличено количество 
учебных часов. Это вполне оправдано результа-
тами контрольных срезов знаний среди студен-
тов-первокурсников неисторических специально-
стей разных вузов: только треть учащихся тогда 
смогло продемонстрировать «удовлетворитель-
ный» уровень знаний по истории нашей страны, 
что является следствием того, что в старших клас-
сах выпускники, готовящиеся сдавать ЕГЭ по дру-
гим дисциплинам, не уделяют изучению истории 
необходимого внимания.

В Концепции преподавания дисциплины 
«История России» заложен методологический 
плюрализм. Авторами рекомендовано преподава-
телям вузов, раскрывая проблемы и противоречия 
отечественной истории, «избегать негативного 
уклона и очернительства» при рассказах о про-
блемах и противоречиях отечественной истории.

Одной из сложных и определенно трагиче-
ских страниц истории российской истории явля-
ется Гражданская война 1918-1920 гг., породив-

шая колоссальные трудности для молодого совет-
ского государства. «Неимоверно уставшее от 
неблагоприятных последствий четырехлетней 
Первой мировой войны и связанных с этим кри-
зисных явлений в экономике население России 
теперь было втянуто в новый, еще более серьез-
ный, теперь уже внутриполитический кризис, 
перешедший в открытую вооруженную борьбу за 
власть в государстве» [2, с. 198].

По мнению известного исследователя исто-
рии Гражданской войны в России, доктора истори-
ческих наук, ведущего научного сотрудника Цен-
тра военной истории России Института россий-
ской истории РАН Р. Г. Гагкуева «сегодня нам 
нужно старательно уходить от деления друг друга 
на красных и белых… многие люди, называющие 
себя преемниками красных или белых, часто не 
понимают, о чем они говорят, и едва ли могут в 
полной мере осознать их политические про-
граммы. Рассказывать сегодня о Гражданской 
войне, как во время выступлений, так и в публика-
циях — неважно, научная статья это, популярная 
книга или учебник — нужно сдержанно, без стрем-
ления взять чью-то сторону» [3, с. 9].

«Сегодняшнее обращение к памяти о Граж-
данской войне в России объясняется тем, что во 
времена кризиса, наличие которого в сегодняш-
ней России вряд ли кто-либо будет отрицать, 
начинается отрицание деяний поколений отцов и 
обращение к опыту и достижениям дедов» [4, с. 
61].

Одним из существенных аспектов историче-
ского знания является региональная история как 
органическая часть истории развития страны. В 
преподавании курса истории России важно пока-
зать, как те или иные тенденции общероссийского 
исторического развития проявились в истории 
нашего края. При этом особое внимание следует 
уделять памятникам истории и культуры, располо-
женным на территории региона.

События 1917-1920 гг. оставили заметный 
след в памяти россиян, сказавшись в дальнейшем 
на менталитете и особом восприятии окружаю-
щего мира. Память о событиях Гражданской 
войны нашла свое отражение в документальной и 
художественной литературе, в кинематографе, 
живописи, скульптуре и т.д.

В Советском Союзе было установлено мно-
жество памятников, обелисков и мемориальных 
досок в честь сражавшихся на стороне участников 
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Гражданской войны, но все они были посвящены 
представителям только лишь одного из воевав-
ших между собой лагерей - лагерю Красных.

Екатеринбург начала ХХ в. являлся не 
только столицей уральских горнопромышленни-
ков, но и центром уральского пролетариата, опло-
том большевистских организаций Урала и борьбы 
за советскую власть в годы революции и Граждан-
ской войны, о чем свидетельствуют мемориаль-
ные доски на многих зданиях в центре города, 
монументы, названия улиц, экспозиции различ-
ных музеев и мультимедийного парка «Россия - 
моя история», выставки архива ГААОСО и т.д. [5].

Февральская и октябрьская революции в г. 
Екатеринбурге происходили без кровопролитий и 
вооруженных эксцессов. В ноябре 1917 г. на выбо-
рах в городскую думу победу одержали больше-
вики. В январе 1918 г. была образована Екатерин-
бургская губерния с центром в г. Екатеринбурге. В 
мае этого же года вспыхнуло вооруженное восста-
ние чехословацкого корпуса, охватившее, в том 
числе, и Урал и создавшее благоприятную ситуа-
цию для ликвидации советских органов власти. 
Под предлогом наступления белогвардейцев и 
возможного захвата белочехами г. Екатеринбурга 
17 июля 1918 г. в подвале Ипатьевского дома 
были расстреляны император Николай II с семьей, 
врачом и прислугой. В создавшейся реальной 
угрозе окружения советское руководство прини-
мает решение оставить город и отступить. После 
этого город заняли вооруженные части чехосло-
вацкого корпуса. С середины июля 1918 г. до сере-
дины июля 1919 г. Екатеринбург, как впоследствии 
и весь Среднеуральский регион, находится под 
контролем армии А. Колчака.

Летом 1919 г. в ходе проведения наступа-
тельной операции войсками III-й Армии Восточ-
ного фронта Средний Урал был освобожден от 
белогвардейцев. 15 июля 1919 г. части РККА 
вошли в г. Екатеринбург. Город вновь стал «крас-
ным».

Сразу после освобождения от белогвардей-
цев советские руководители г. Екатеринбурга 
начали войну с царскими памятниками и старыми 
дореволюционными названиями улиц и площа-
дей, о чем было объявлено на торжественном 
заседании Екатеринбургского совета 6 ноября 
1919 г. В результате этой работы из 110 названий, 
имевшихся в 1917 г., 100 были изменены. 

Многие исторические названия улиц города 
были заменены на новые, большей частью, имен-
ные. Так появились улицы, названные в честь 
революционеров, руководителей РКП(б) и моло-
дого Советского государства, полководцев Крас-
ной армии. Так имя Л. Троцкого временно приоб-
рела бывшая Уктусская улица (ныне ул. 8 Марта). 
И до сегодняшнего времени в городе существуют 

улицы К. Маркса, Ф. Энгельса, К. Либкнехта, Р. 
Люксембург, Сакко и Ванцетти, Вайнера, Толма-
чева и др.

«Для Екатеринбурга было характерно нали-
чие названий, носивших имена рабочих (рабочих 
Загвоздкина и Фролова, плавильщика Колмого-
рова, кочегара Махнева, сварщика Калинина и 
др.) и террористов (Степана Халтурина, Ивана 
Каляева, Софьи Перовской, Егора Сазонова, 
Веры Засулич и др.). Появились площадь имени 
1905 г., площади Парижской Коммуны, Народной 
мести [6].

Первоначальная топонимика послереволю-
ционного г. Екатеринбурга по своей сути была свя-
зана с именами тех, кто отдал свою жизнь «за пра-
вое дело». Тем самым «освобожденный» город 
объявлял, что победа над врагом была одержана 
только благодаря самоотверженности и героизму 
погибших. «Чтобы стать улицей, герой должен 
быть мертв. Полагаю, это был главный принцип», 
- заявлял уральский историк Евгений Бурденков. 
«Его смерть не обязательно должна была носить 
насильственный характер, но ее нужно было свя-
зать с революцией и гражданской войной» [7].

Так Верх-Исетская площадь стала назы-
ваться площадью Уральских коммунаров. Сейчас 
это центр города, откуда берет свое начало про-
спект Ленина.

До революции это место считалось окраи-
ной города: здесь был пустырь, являющийся свое-
образной границей между Верх-Исетским заводом 
и городом. В 1900 г. на площади возвели деревян-
ный Народный дом – Верх-Исетский театр. В зда-
нии театра и на самой площади, как в 1905-1907 
гг., так и в преддверии 1917 г., проходили массо-
вые собрания, маевки, митинги рабочих. «Нынеш-
нему поколению екатеринбуржцев не довелось 
воочию увидеть это приземистое деревянное зда-
ние. Представить, где именно на теперешней пло-
щади Уральских коммунаров находилось здание 
Народного дома, можно разве что с помощью 
карты города начала прошлого столетия» [8, с. 
219].

В 1919—1920 гг. площадь становится тради-
ционным местом захоронения уральских комму-
наров, погибших в борьбе за Советский Урал. В 
частности, здесь были захоронены верх-исетские 
рабочие-красногвардейцы, погибшие в боях с кон-
трреволюцией.

Хроника событий увековечивания памяти 
погибших борцов за дело революции на будущей 
площади Коммунаров разворачивалась следую-
щим образом. 

Летом 1919 г. в печати появилось объявле-
ние о похоронах на Верх-Исетской площади, кото-
рое гласило: «Товарищи рабочие и граждане г. 
Екатеринбурга! 20 июля рабочий класс Екатерин-
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бурга хоронит своих героев, погибших борцов за 
освобождение пролетариата. Вынос тел погибших 
товарищей в 4 ч. дня из Городской Больн. (Север. 
ул.). Могилы на Верх-Исетской плошади. Все 
товарищи призываются отдать последний долг 
погибшим от белогвардейцев. Все на похороны! 
Все на улицу! Смерть белогвардейцам! Револю-
ционный комитет».

20 июля 1919 г., спустя пять дней после заня-
тия г. Eкатеринбурга красными, cостоялись похо-
роны погибших красноармейцев, на которых при-
сутствовал Александр Иванович Медведев - быв-
ший рабочий Верх-Исетского завода, добровольно 
вступивший в ряды Красной гвардии, будущий 
автор мемуаров о гражданской войне на Урале - 
единственный, кто оставил воспоминания об этих 
похоронах.

Медведев подробно описывал в своих вос-
поминаниях церемонию прощания. «К трем часам 
площадь перед театром заполнилась народом. На 
помосте около приготовленной братской могилы 
стояли открытые гробы с изуродованными, пору-
бленными телами. Люди, собравшиеся на пло-
щади, молчали. Тишину нарушали лишь сдержан-
ные рыдания. Потом открыли митинг. Начали 
выступать ораторы... Когда я поднялся на трибуну, 
то долго не мог произнести ни слова… Справив-
шись, наконец, с волнением, я рассказал про 
Сашу Викулова, про то, как Семен Шихов поклялся 
отомстить за Германа Быкова и сам погиб на 
берегу Камы, рассказал про других товарищей, 
героически сражавшихся с врагом, про то, как мы, 
отступая далеко на запад, не теряли веры в 
победу… Оркестр заиграл похоронный марш. 
Прогремели прощальные винтовочные залпы» [9, 
с. 189-190].

1 мая 1920 г. на площади был открыт памят-
ник «Освобожденному человечеству» (скульптор 
С. Эрьзя). «Так, на месте нынешнего Вечного огня 
тогда на огромном шаре в виде глобуса, обшитого 
кровельным железом, возлежала фигура жен-
щины со знаменем, олицетворявшая свободу. 
Надпись гласила: «В память об уральских комму-
нарах, павших в борьбе за освобождение» (ком-
мунар - боец специального вооруженного форми-
рования, создававшегося с 1918 г. для борьбы с 
контрреволюцией). Композиция называлась 
«Освобожденное человечество» [10]. Позже она 
сменилась скульптурой рабочего, разрывающего 
пасть дикому зверю-капиталу. Однако через неко-
торое время монумент был ликвидирован. 

В 1949 г. на братской могиле установили 
мемориальную глыбу. А в 1959 г., в 40-ю годов-
щину освобождения Урала от Колчака, был соору-
жен мемориальный комплекс с высоким обе-
лиском, и в память о борцах за Советскую власть 
зажжен Вечный огонь. Именно А. И. Медведев 40 

лет спустя открывал обновленный мемориал 
Уральских коммунаров и зажигал Вечный огонь.

Авторами комплекса стали архитекторы 
Ю.Ф. Потапов и Б.А. Измоденов. Надпись на гра-
нитной плите этого памятника гласит: «Вечная 
слава борцам революции, героям гражданской 
войны на Урале, отдавшим свою жизнь за светлое 
будущее человечества — коммунизм». Перед 
обелиском находится мемориальная плита с над-
писью: «Здесь похоронены деятели большевист-
ских организаций Урала и участники гражданской 
войны: Вайнер Л.И., Дерябина С.И., Кузьмин А.А., 
Егоров А.И., Ермаков П.З., Жук И.А., Калинин К.С., 
Колмогоров М.А., Огородов А.А., Осколкова Э.Ф., 
Семышев П.И., Смановский А.К., Фалалеева М.К., 
Филатов М.К. и др. товарищи». 

«Типичный для середины XX в. мемориаль-
ный памятник, сочетающий традиционные мону-
ментальные формы с советской государственной 
символикой» [11, с. 516]. Братская могила комму-
наров – это памятник истории, принятый на госу-
дарственную охрану Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 28.12.2001 № 859-
ПП [12]. 

Первоначально мемориальный комплекс 
был посвящен памяти героев революции и Граж-
данской войны на Урале. Однако 22 июня 2007 г. 
состоялась церемония принесения к Вечному 
огню земли с могил уральцев, погибших во время 
Великой Отечественной войны. На мемориале 
насыпана земля из 12 областей России и Белорус-
сии, где шли ожесточенные бои и где располо-
жены братские могилы погибших там солдат [13]. 
Сам Вечный огонь символично привезли с ленин-
градского Марсового поля.

Известно и то, что останки революционеров 
перезахоранивали не один раз. К примеру, в спи-
ске на гранитной плите упомянуты фамилии 
людей, которые погибли еще в 1918 г., но их 
останки покоятся сейчас на других кладбищах.

Крупномасштабные боевые действия на 
территории региона начались в 1918 г. с восста-
ния Чехословацкого корпуса и приходом войск 
адмирала А. Колчака. Но этим событиям предше-
ствовали два похода Красной Армии против ата-
мана А. Дутова, захватившего г. Оренбург. 

Еще до окончания первого похода в г. Екате-
ринбурге на Кафедральной площади (ныне – пло-
щадь 1905 г.) нашли свое последнее пристанище 
четыре бойца: Иосиф Жук, Александр Огородов, 
Петр Семышев, Михаил Филатов. Это были 
жертвы так называемой «первой крови» на Урале. 
Зимой 1918 г. в боях с казаками погибло немало 
защитников советской власти из г. Екатеринбурга 
и других уральских городов. «28 января около 2 
часов дня на станцию Екатеринбург-I были приве-
зены из Челябинска тела павших с войсками 
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Дутова под Оренбургом красногвардейцев – ека-
теринбуржцев Иосифа Жука, Александра Фила-
това, Андрея Семышева, Александра Огородова. 
На вокзале собрались представители исполкома 
Екатеринбургского совета рабочих и солдатских 
депутатов, Областного съезда, Крестьянского 
совета, парторганизаций, штабов Красной гвар-
дии и масса публики. Тела павших были внесены 
на вокзал при звуках похоронного марша, испол-
нявшегося военным оркестром, на гробы были 
возложены венки. Затем были произнесены над-
гробные речи товарищами Быковым, Успенским и 
другими. Впредь до похорон тела павших крас-
ногвардейцев оставлены на вокзале» [14]. 

До мая 1918 г. участников борьбы с А. Дуто-
вым – и живых, и погибших – в г. Екатеринбурге 
встречали с неизменными почестями. Каждый раз 
собирался митинг, героев хоронили под звуки «Вы 
жертвою пали в борьбе роковой» под звуки винто-
вочных залпов. Очевидец тех событий В.П. Анич-
ков писал: «Возвращаясь домой с заседания, я 
заметил огромную толпу, собравшуюся вокруг 
пьедестала памятника Александру II. Сам памят-
ник был уничтожен коммунистами. С одной сто-
роны этого памятника были похоронены первые 
жертвы междоусобной войны - разумеется, крас-
ные воины. С тех пор это место постоянно привле-
кало внимание публики. То за ночь раскопают 
могилы и зальют их жидкостью из ассенизацион-
ного обоза, то жены и единомышленники убитых 
украсят их красными тряпками и подновят над-
гробную надпись: «Спите, орлы боевые». То вновь 
вместо красных бантов окажется на могиле дохлая 
кошка или собака, а поэтическая надпись заме-
нится близкими сердцу народа нецензурными 
словами в три и пять букв. Я подошел к толпе, 
очень пестрой по составу: кто-то ораторствовал и 
требовал вырыть трупы обманутых и заблудших в 
убеждениях людей»… После того, как белые 
взяли Екатеринбург, трупы красногвардейцев 
были выкопаны и погребены в каком-то другом 
месте [15, с. 159]. 

Изначально Площадь Уральских коммуна-
ров и братские могилы на ней задумывались как 
главные мемориальные объекты революционного 
Екатеринбурга. Здесь же проходил главный празд-
ник города на тот момент – Освобождение Екате-
ринбурга от армии Колчака (Красная Армия осво-
бодила город 15 июля в 1919 г.). С 1923 г. день был 
объявлен нерабочим и отмечался вплоть до 
начала Великой Отечественной войны.

«Праздник носил траурный и мемориальный 
характер. По своей сути вся первоначальная топо-
нимика послереволюционного Екатеринбурга 
также была связана с именами тех, кто отдал свою 
жизнь «за правое дело». Тем самым, «осво-
божденный» город объявлял, что победа над вра-

гом была одержана только благодаря самоотвер-
женности и героизму погибших, а площадь Ураль-
ских коммунаров обозначалась как сакральная 
территория, где хранилась память о принесенных 
жертвах» [16]. 

История захоронений на площади довольно 
запутана. По большей части официальный спи-
сок похороненных здесь не соответствует 
реальности. Предполагалось, что площадь 
Уральских коммунаров станет главным символом 
революционного Екатеринбурга, но это священ-
ное место приглянулось партийному руководству. 
Уже в 20-х гг. к братской могиле народных героев 
стали подхоранивать партийных деятелей. В итоге 
имен на элитном кладбище оказалось значи-
тельно больше, чем предполагали исследователи. 
Неизвестно, сколько могил оно насчитывает, так 
как в трудные 1930-е годы и во время Великой 
Отечественной войны никто не занимался этим 
вопросом в должном объеме. Поэтому к проблеме 
об обустройстве мемориального комплекса вер-
нулись в 1949 г., уже после окончания Великой 
Отечественной войны. Тогда же впервые загово-
рили о неуместности нахождения кладбища прак-
тически в центре города. Поэтому первоначально 
надгробия закатали под брусчатку. Свой совре-
менный облик официально названная площадь 
Коммунаров с обелиском и памятной плитой, Веч-
ным огнем приобрела лишь в 1959 г. 

В 1980-х гг. руководство города планировало 
расширить территорию уже действующего мемо-
риала за счет еще одной братской могилы комму-
наров. Однако от этой идеи отказались, создав 
для этого новый мемориал на улице Радищева. 
Здесь покоятся 280 героев революции и граждан-
ской войны. 

Площадь Коммунаров и сейчас остается 
одним из главных исторических объектов города, 
который хранит в себе еще немало тайн. 

В настоящие время в топонимике г. Екате-
ринбурга Мемориал памяти Уральских коммуна-
ров именуется как Вечный огонь. Ежегодно у 
мемориала проходит патриотическая акция «Пост 
№ 1», посвященная Победе советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Одной из главных функций памятников, соз-
даваемых для сохранения памяти о важнейших 
событиях и выдающихся людях, является инфор-
мационная, т.е. их способность транслировать 
историческую информацию и социальный опыт из 
поколения в поколение. «Посредством художе-
ственных образов монументальные памятники 
передают большой объем информации о предше-
ствующих эпохах и наиболее ярких их представи-
телях, т.е. являются трансляторами исторической 
памяти» [17, с. 7]. 
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Изучение в вузе событий Гражданской войны 
на Урале может осуществляться при помощи раз-
личных педагогических методик. «Среди форм 
освоения материала по курсу «История России», 
помимо традиционных аудиторных занятий и 
самостоятельной работы, следует использовать 
все имеющиеся условия: посещение студентами 
краеведческих и исторических музеев, организо-
вывать пешеходные и выездные экскурсии. В этом 
случае уже на более осознанном уровне восприя-
тия происходит осознание и понимание содержа-
ния той или иной исторической эпохи [18, с. 584]. 
К числу коммеморативных практик, которые 
можно реализовывать в процессе преподавания 
истории России в вузе, относятся исторические 
экскурсии к Площади Коммунаров, Мемориалу 
героям революции и гражданской войны на Ива-
новском кладбище и к другим знаковым для г. Ека-
теринбурга местам, связанных с этими событи-
ями.

Осознание гражданской войны как всеоб-
щей национальной трагедии и закрепление этой 
идеи в мемориалах является напоминанием о 
великом уроке, который не должен позволить 
страшным событиям повториться вновь.
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Аннотация. Огромное количество людей получает высшее образование, это своего 
рода старт в новую, успешную жизнь. Часть абитуриентов целенаправленно идут на ту 
или иную программу обучения, зная и видя себя будущим специалистом в данной сфере, 
другая часть идет только по тому, что прошли по баллам, подходят вступительные экза-
мены, часть идет по рекомендациям родителей и т.д. В любом случае они сталкиваются 
с рядом проблем, с которыми либо справляются, либо нет, с вытекающими отсюда по-
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PROBLEMS OF UNIVERSITY STUDENTS 
 IN THE LEARNING PROCESS

Annotation. A huge number of people receive higher education, this is a kind of start to a new, 
successful life. Some applicants purposefully go for one or another training program, knowing and 
seeing oneself as a future specialist in this field, the other part goes only based on the scores they 
pass and are suitable entrance exams, some of them are based on recommendations from parents, 
etc. In any case, they are faced with a number of problems that they either cope with or not, with the 
ensuing consequences.

Key words: education, psychology, stress, technology, motivation, group, interaction.

Период обучения для многих людей 
является счастливым временем их 
жизни. В этот период стремительно 

меняется жизнь человека. И потом люди с тепло-
той вспоминают дни проведенные за партой. В 
нашем исследовании попытаемся разобрать 
часть самых актуальных и насущных проблем сту-
дентов, с которыми они сталкиваются. Итак самая 
первая проблема это первичная адаптация к 
новым условиям. Система образования школы и 
вуза отличается. Школьное образование проте-
кает под пристальным вниманием учителей, пси-
хологов и родителей, каждый шаг контролируется, 
координируется. И ученик находится в среде, где 
многое решают за него. Контроль это норма 
школьного образования. За время учебы в школе 
формируется определенный стандарт поведения. 
В школе обучающийся может сформировать такие 
компетенции, как прилежность, внимательность, 
усидчивость, самостоятельность и другие. Это и 
будет базой для успешной реализации потенци-
ала при обучении в вузе. Рассматривая структуру 
образования вуза, необходимо отметить, что в 
ней отсутствует тотальный контроль. Студенту 
предоставляется возможность самостоятельной 
работы. Доля ответственности возрастает. Жизнь 

меняется и надо быстро адаптироваться, иначе 
возникнут проблемы, времени на раскачку дается 
мало. Это буквально до первой сессии. Это для 
многих является огромным стресс-фактором. И 
результат налицо. 

Одновременно с адаптацией к новому про-
цессу обучения, возникает следующая проблема- 
это самостоятельная жизнь в общежитии, где нет 
мамы, которая приготовила обед и напекла пиро-
гов, нет многих повседневных радостей жизни, 
которые были в школьные годы. Появляется ком-
ната в которой проживают несколько студентов, 
общая кухня и новые правила поведения и еще 
многое, многое другое, а главное появилась сво-
бода. Перед студентом сразу появляется выбор, 
во сколько ложится и встать, идти или нет на пары, 
делать или нет домашнее задание, что пригото-
вить поесть и т.д. Возникает проблема планирова-
ния личного времени, которая и базируется на 
сформированной ранее ответственности. Если 
студент ответственный, осознанный, то он спосо-
бен грамотно распределить свободное от учебы 
время. А если нет, то в этом случае сначала он 
просыпает первую пару, потом может вообще не 
ходить. И так во всех сферах. Живя вне дома 
появляется элементарная проблема самостоя-
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тельного обслуживания себя- стирка, глажка, 
уборка, содержание жилья и вещей в надлежа-
щем состоянии, вобщем все то что раньше 
частично делали родители, теперь полностью 
ложится на плечи первокурсника. Для многих сту-
дентов это также является непреодолимым пре-
пятствием в получении образования. Появляются 
много соблазнов, это и развлечения, алкоголь и 
другие атрибуты взрослой самостоятельной 
жизни. Устоять невозможно. Все это может нега-
тивно сказаться на учебе.

У некоторых студентов ухудшается здоро-
вье. Это базируется на образе жизни, во-первых 
это недосып, это питание, это малоподвижный 
образ жизни. Многие студенты просто ленятся 
приготовить себе еду, которая простая и полезная, 
а едят фаст-фуд, полуфабрикаты, и перекусы-
вают на бегу. Как следствие проблемы с пищева-
рением, гастриты и другие заболевания. 

Важным критерием оценки адаптивности к 
новым условиям жизни является психо-эмоцио-
нальное состояние студента. Как правило это ото-
рванность от дома, от родных, от привычной 
среды. Несмотря на то, что есть гаджеты, которые 
позволяют частично это нивелировать, у всех в 
разной степени появляется стресс-реакция. Сту-
денты в первое время скучают по дому. Это совер-
шенно нормальная реакция для молодых людей. 
Со временем это снижается и проходит совсем, 
благодаря новым впечатлениям, событиям, 
людям и т.д. Поскольку в вузе много сверстников, 
то не составляет труда познакомится и найти дру-
зей. Как правило это и есть наши друзья на всю 
жизнь. Вместе легче проходит процесс адаптации 
к новым условиям. Хорошие друзья оказывают 
положительное влияние и поддержку. 

Следующая проблема это большая нагрузка 
в обучении. Много дисциплин, много преподавате-
лей, все они разные, с разными требованиями. 
Много задается на самостоятельное изучение. 
Это требует самоорганизации, усидчивости и ста-
рания. Даже по времени урок отличается от про-
должительности пары. Необходимо постоянно 
находится во внимании, полной фокусировке, 
включенным в процесс. Многим это дается с боль-
шим трудом. Лектор доносит материал без дик-
товки по нескольку раз, как в школе. Много инфор-
мации просто рассказывается в свободном стиле. 
И если студент невнимательно слушал, теряется 
нить повествования, смысл и результат на лицо. 

Одновременно фактор способствующий в 
учебе и отвлекающий, мешающий это мобильные 
устройства. Студенты много времени проводят в 
мобильных устройствах, зачастую переписываясь 

в социальных сетях и других мессенджерах, игро-
вых сайтах и т.д. Это в основном развлекательный 
контент. Соответственно меньше времени оста-
ется на учебу. 

Проблема нехватки денег, через это прошли 
многие студенты. Базируется она на финансовой 
безграмотности, нерациональным тратам и огром-
ным соблазнам. Но проблема решаемая. Сту-
денты имеют возможность подработки, получения 
социальных выплат, получения стипендии. Суще-
ствует поддержка со стороны учебного заведения 
в виде материальной помощи, повышенной сти-
пендии и других выплат. 

Немаловажной проблемой является взаимо-
действие с однокурсниками и возникновение кон-
фликтных ситуаций. В вузовской среде намного 
реже студент входит в конфронтацию с сокурсни-
ками, так как это уже взрослые, адекватные люди, 
умеющие решать конфликты мирным путем. Они 
целыми днями проводят время вместе, и зача-
стую и живут. Обычно к концу учебы студенческая 
группа сильно сплачивается. 

Несмотря на возникающие проблемы, время 
учебы- это самое золотое время.
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Введение. Осужденные представляют 
собой особую группу людей, которая подвержена 
социальной изоляции. Осужденные часто харак-
теризуются более низкими способностями к нор-
мальному функционированию в обществе, тен-
денциям к негативной оценке своей реальности и 
будущего, и пессимистическим отношением к 
жизни в целом [1]. Отсутствие деятельности при 
пенитенциарной изоляции отрицательно влияет 
на их самооценку и восприятие будущего.

Согласно статье 112 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса РФ, получить общее образование 
обязан каждый осужденный младше 30 лет, у 
которого его нет. Люди старше 30 лет, а также с 
инвалидностью I или II группы учатся, если сами 
того пожелают, несовершеннолетние осужденные 
тем более обязаны получать образование [2]. Под 
несовершеннолетним осужденным согласно ста-
тье 87 Уголовного кодекса Российской Федерации 
признаются лица, которым ко времени соверше-
ния преступления исполнилось 14 лет, но не 
исполнилось 18 лет [3].

В воспитательных колониях для несовер-
шеннолетних учёбу невозможно прогулять, пропу-
стить уроки можно, только если осуждённый 
болен или находится на свидании [4]. Учеников 
зачисляют в классы не по возрасту, а по уровню 
образования, полученного на свободе. Образова-
тельная среда воспитательной колонии пресле-
дует цель скорейшей ресоциализации несовер-
шеннолетних осужденных после освобождения из 
воспитательной колонии. Поскольку полученные 
знания, умения и навыки, а также подтверждаю-
щие их документы могут улучшить шансы осво-
божденного человека на рынке труда, более того, 
они могут стать важными инструментами профи-
лактики повторных правонарушений. Таким обра-
зом, ключевым вопросом является, как и какими 
способами, методами и инструментами удастся 
убедить несовершеннолетнего осужденного в 
важности обучения, получения знаний и получе-
ния квалификации. 

Методы и материалы исследования. 
Несмотря на то, что образование несовершенно-
летних осужденных является очень важным 
вопросом, этот импульс пенитенциарного образо-
вания еще не был должным образом описан. Но 
необходимо отметить, что такие авторы как: Ю.В. 
Пономарева [5], А.С. Макаренко [6], А.В. Вилкова 
[7], С.В. Кулакова, Л.Н. Собчик [8], Е.В. Кунц [9] 
активно рассматривали вопросы исправления и 
ресоциализации несовершеннолетних осужден-
ных и сходятся во мнении, что главная проблема 
вызвана тем фактом, что в нынешней системе 
мотивированные осужденные могут учиться и 
преодолевать все трудности. Учителя пытаются 
обучать их теми же методами, что и обычных 

школьников и часто сталкиваются с трудностями 
из-за функциональной неграмотности, проблем с 
обучением, поведением, незрелой и довольно 
часто травмированной структуры личности. 

Основная часть. В каждом государстве раз-
работаны разные модели взаимоотношений пред-
ставителей пенитенциарной системы с несовер-
шеннолетними осужденными, но можно найти 
общий принцип —ресоциализация несовершен-
нолетних. Несовершеннолетние осужденные счи-
таются особой категорией осужденных, из-за осо-
бенностей этой возрастной группы и норм закона, 
которые отличаются от норм для взрослых, осу-
жденных к лишению свободы [10]. 

Общей характерной чертой является то, что 
в случае c несовершеннолетними осужденными 
применяется иной метод обучения, чем в случае 
со взрослыми. 

Ресоциализация несовершеннолетних осу-
жденных может быть намного сложнее без обра-
зования, профессиональной подготовки Отсут-
ствие образования и профессиональной квали-
фикации делает несовершеннолетних осужден-
ных особенно уязвимыми к рецидивизму. 
Приобретенные в результате образования про-
фессиональные квалификации и навыки миними-
зируют риск безработицы, способствуют развитию 
самостоятельности и повышают самооценку. 
Получение образования и работы становятся важ-
ными инструментами предотвращения социаль-
ного неравенства. Вовремя пребывания несовер-
шеннолетних осужденных в воспитательных коло-
ниях, в мире происходят постоянные изменения: 
меняются области знаний, технологии, средства 
коммуникации. Образование несовершеннолет-
них осужденных направленно на постоянное, 
непрерывное обучение с целью познания техно-
логического прогресса и постоянно меняющейся 
реальностью. Таким образом, образование высту-
пает как форма и как инструмент, используемый 
против маргинализации и социальной изоляции. 

Некоторые исследования показывают, что 
образование несовершеннолетних осужденных в 
воспитательных колониях является эффективным 
способом снижения уровня рецидивизма. Образо-
вание носит реабилитационный характер, оно 
изменяет установки несовершеннолетних осу-
жденных, улучшает их способности к самоуправ-
лению, автономии, трансформирует их системы 
ценностей и активизирует их причинно-следствен-
ные связи. Однако, некоторые исследователи 
утверждают, что, преимущественно большинство 
образовательных программ являются некаче-
ственными и неэффективными. Отмечают, что 
можно наблюдать некоторые проблемы в отсут-
ствие должной мотивации к обучению и повыше-
нию квалификации, пробелы в школьном образо-
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вании, которые могут длиться даже несколько лет, 
недостатки в применении методов и приемов 
интеллектуального труда, проблемы в приобрете-
нии базовых понятий и огромные трудности в обу-
чении, ограниченный доступ к исходным материа-
лам, скудные ресурсы библиотек, отсутствие над-
лежащих мест, предназначенных для интеллекту-
ального труда, чтения, самообразования, 
ограниченный доступ к образовательным посо-
биям. Этот факт становится вызовом как для тео-
рии социальной реабилитации, так и для прак-
тики. 

Процесс ресоциализации должен быть реа-
лизован путем предоставления возможностей для 
развития навыков и способностей несовершенно-
летних осужденных, которые могут повысить их 
шансы на социальную реадаптацию после выхода 
из воспитательных колоний. Необходимо исполь-
зовать работу (труд) обучение, образование и 
физические упражнения в индивидуальных про-
граммах для достижения высоких результатов 
[11]. Индивидуальные программы должны разра-
батываться сразу при поступлении несовершен-
нолетнего осужденного в воспитательную коло-
нию. Такие программы должны разрабатываться с 
учетом индивидуальных потребностей, знаний, 
способностей и предрасположенностей. 

Некоторые исследователи в области ресо-
циализации несовершеннолетних осужденных 
рекомендуют разрешать осужденным учиться в 
образовательных центрах за пределами воспита-
тельной колонии, если это возможно [12]. Воспи-
тательные колонии должны предоставлять несо-
вершеннолетним осужденным надлежащие усло-
вия для образования, включая доступ к библиоте-
кам и образовательным ресурсам. Культура 
образования должна начинаться с первого дня 
пребывания в пенитенциарном учреждении. Это 
подчеркивает необходимость проведения глубо-
ких исследований в этой области. Это также ста-
вит некоторые вопросы: что следует изменить в 
образовании для несовершеннолетних осужден-
ных? Как подготовить персонал, которые рабо-
тают с несовершеннолетними осужденными? [13] 
Как использовать опыт и решения, применяемые 
в других странах? Эти вопросы следует обсуж-
дать на междисциплинарном уровне.

Заключение. Реабилитация несовершенно-
летних осужденных в исправительных учрежде-
ниях — это миссия, которая мобилизует право-
вые, материальные и человеческие ресурсы. 
Целью лишения несовершеннолетних свободы 
должно быть исправление, а не наказание или 
месть. Основываясь на правовой базе, определя-
ющей их роли и обязанности, пенитенциарные 
учреждения стремятся в меру своих возможнос- 

тей разрабатывать программы, направленные на 
защиту прав несовершеннолетних, особенно в 
отношении их физического и психического здоро-
вья. Эти программы также направлены на обеспе-
чение профессиональной подготовки и повыше-
ние уровня образования, что требует от исправи-
тельных учреждений квалифицированного педа-
гогического персонала для реализации этих 
программ.
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Аннотация. В современных условиях образования важным аспектом становится ин-
теграция физической культуры в учебный процесс для улучшения здоровья и повышения 
академической успеваемости учащихся. Физическая активность играет ключевую роль в 
развитии когнитивных способностей, укреплении эмоционального состояния и улучшении 
общего уровня физической подготовки обучающихся. В рамках двухмесячного исследова-
ния, которое проводилось с участием двух групп школьников — экспериментальной и кон-
трольной, изучались результаты применения дополнительных физических упражнений в 
учебном процессе. Методы исследования включали наблюдение, анкетирование и анализ 
академической успеваемости. Экспериментальная группа регулярно выполняла дополни-
тельные физические упражнения, интегрированные в школьную программу, в то время как 
контрольная группа следовала стандартному расписанию. По итогам эксперимента у уча-
щихся экспериментальной группы были зафиксированы значительные улучшения в физиче-
ских показателях, концентрации внимания и уровне мотивации к учебе. Практическая зна-
чимость исследования заключается в возможности использования его результатов для 
разработки образовательной политики, ориентированной на укрепление здоровья учащих-
ся, снижение уровня стресса и повышение их успеваемости. Результаты могут быть по-
лезны для руководителей образовательных учреждений, педагогов и специалистов в обла-
сти здравоохранения, работающих с детьми и подростками.
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INTEGRATION OF PHYSICAL CULTURE INTO THE EDUCATIONAL 
PROCESS

Аnnotation. In today’s educational environment, an important aspect is the integration of 
physical education into the curriculum to improve health and enhance students’ academic perfor-
mance. Physical activity plays a key role in the development of cognitive abilities, strengthening 
emotional well-being, and improving the overall physical fitness level of students. As part of a two-
month study involving two groups of schoolchildren—the experimental and control groups— the re-
sults of incorporating additional physical exercises into the educational process were examined. The 
research methods included observation, surveys, and analysis of academic performance. The exper-
imental group regularly performed additional physical exercises integrated into the school program, 
while the control group followed the standard schedule. As a result of the experiment, students in the 
experimental group showed significant improvements in physical indicators, attention span, and mo-
tivation to study. The article offers practical recommendations for implementing adaptive physical 
activity programs and digital technologies that contribute to creating more effective educational con-
ditions. The practical significance of the study lies in its potential use for developing educational 
policies aimed at strengthening students’ health, reducing stress levels, and improving their academ-
ic performance. The results may be useful for educational institution leaders, teachers, and health-
care professionals working with children and adolescents.
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Введение
Физическая активность играет важную роль 

в здоровье детей и подростков. В современном 
мире, где технологии занимают все больше вре-
мени детей, физическая активность становится 
особенно важной [2]. Современная система обра-
зования сталкивается с вызовами, связанными с 
низким уровнем физической активности уча-
щихся. Недостаток движения приводит к увеличе-
нию числа хронических заболеваний, снижению 
умственной и физической работоспособности. В 
связи с этим возникает необходимость интеграции 
физической культуры в образовательный процесс 
для формирования у учащихся устойчивых при-
вычек к здоровому образу жизни.

Физическая культура в школе играет важней-
шую роль не только как предмет, но и как средство 
воспитания ответственного отношения к здоро-
вью. В свою очередь, систематическое выполне-
ние физических упражнений оказывает благотвор-
ное влияние на жизнедеятельность человека, так 
как она дисциплинирует его, улучшает мозговую 
активность, влияет на уравновешенность нервных 
процессов, активизирует работу дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем, вызывает прилив 
сил и энергии, улучшает душевное состояние и 
повышает эмоциональную устойчивость [4]. Осо-
бое внимание следует уделять интеграции физи-
ческой активности в учебные программы и 
внеклассные мероприятия, чтобы охватить макси-
мальное количество учащихся. При этом важно 
учитывать возрастные особенности, индивиду-
альные потребности и предпочтения детей, что 
способствует более эффективному внедрению 
физических упражнений в их повседневную жизнь.

Актуальность
Физическая культура является неотъемле-

мой частью формирования здоровой личности. 
Однако исследование Роспотребнадзора 2023 
года показало, что около 40% российских школь-
ников имеют проблемы с осанкой, а у 25% наблю-
даются признаки ожирения. Низкая физическая 
активность учащихся зачастую обусловлена недо-
статком времени на уроках физкультуры, отсут-
ствием качественной инфраструктуры и недоста-
точной осведомленностью родителей о пользе 
регулярных занятий спортом. 

Международные исследования подтвер-
ждают, что регулярная физическая активность 
благоприятно влияет на когнитивные функции. 
Например, в 2022 году в США был проведен мета-
анализ, показавший, что учащиеся, занимающи-
еся спортом, имеют на 20% более высокие резуль-
таты в математике и чтении. Эти данные делают 

актуальным поиск новых подходов к интеграции 
физической активности в образовательный про-
цесс.

Изучение роли физической культуры в обра-
зовании помогает выявить ее влияние на акаде-
мическую успеваемость, психологическое состоя-
ние и социализацию учащихся [1]. Кроме того, 
исследования подтверждают связь между физи-
ческой активностью и эмоциональным благополу-
чием. Дети, регулярно занимающиеся спортом, 
реже сталкиваются с депрессиями и тревожными 
расстройствами. Это делает физическую культуру 
важным компонентом не только физического, но и 
психологического здоровья школьников.

Цель исследования
Целью данного исследования является раз-

работка и анализ методов интеграции физической 
культуры в образовательный процесс, направлен-
ных на повышение физической активности уча-
щихся, улучшение их здоровья и формирование у 
них устойчивого интереса к спорту.

Методы исследования
В рамках исследования были использованы 

следующие методы:
Анализ литературы: изучение научных 

публикаций, отчетов и рекомендаций по физиче-
ской активности. Исследования включали как 
международные, так и национальные источники, 
позволяющие учитывать специфику образова-
тельной системы России.

Анкетирование: опрос учащихся, их родите-
лей и педагогов о предпочтениях, барьерах и 
мотивах, связанных с физической активностью. 
Всего в опросе приняли участие 50 респондентов 
из пяти школ города.

Эксперимент: разработка и апробация про-
граммы, включающей физические упражнения в 
течение учебного дня. Программа включала 
активные перемены, физкультминутки на уроках и 
внеклассные мероприятия.

Статистический анализ: обработка данных, 
полученных в ходе эксперимента, с использова-
нием программного обеспечения Excel и SPSS. 
Для анализа использовались методы корреляци-
онного и факторного анализа.

Результаты исследования
Результаты эксперимента показали, что 

интеграция физической активности в учебный 
процесс положительно влияет на показатели здо-
ровья и академической успеваемости.

1. Физическое здоровье.
Учащиеся, участвовавшие в эксперименте, 

показали снижение частоты жалоб на усталость и 
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боли в спине на 30%. Средний уровень физиче-
ской подготовки увеличился на 15%, что было 
зафиксировано по результатам теста Купера. Уро-
вень заболеваемости за период эксперимента 
снизился на 18%. Участие в активных переменах 
способствовало снижению уровня гиподинамии.

2. Академическая успеваемость.
Введение активных перемен и коротких 

упражнений на уроках способствовало повыше-
нию концентрации и улучшению результатов 
тестирования на 12%. Учителя отметили повыше-

ние активности и вовлеченности учеников в обра-
зовательный процесс, особенно на первых уроках 
после физической активности.

3. Социальные аспекты.
Учащиеся отметили повышение мотивации к 

учебе и улучшение общего настроения. Внедре-
ние групповых спортивных мероприятий способ-
ствовало укреплению социального взаимодей-
ствия в классе и развитию командного духа. Роди-
тели участников эксперимента отметили сниже-
ние времени, проводимого детьми за гаджетами, в 
пользу активного отдыха.

Таблица 1. Влияние физической активности на академическую успеваемость.

Группа Средний балл до программы Средний балл  
после программы

Экспериментальная группа 3.8 4.2

Контрольная группа 3.7 3.8

Методы интеграции
В рамках эксперимента были предложены 

различные способы интеграции физической 
активности в учебный процесс. Активные пере-
мены включали использование 5-10 минут актив-
ных игр или зарядки на переменах, таких как эста-
феты, командные игры и танцевальные упражне-
ния. На уроках проводились физкультминутки, во 
время которых выполнялись короткие упражне-
ния, такие как растяжка или дыхательная гимна-
стика. Особенно популярными среди младших 
школьников были упражнения на улучшение кро-
вообращения рук и ног. Также были организованы 
спортивные секции и кружки, в которых школьники 
могли заниматься футболом, волейболом и йогой, 
что создавало дополнительные возможности для 
вовлечения в спорт. Интеграция физической 
активности в другие предметы включала исполь-
зование подвижных игр для объяснения матема-
тических или физических понятий. Например, при 
изучении геометрических фигур дети создавали 
их в процессе командных игр на спортивной пло-
щадке. Технологические решения включали вне-
дрение приложений и трекеров для мониторинга 
активности учащихся, что позволило школьникам 
фиксировать количество шагов и стимулировать 
соревнования среди классов. Также активно вов-
лекались родители: проводились совместные 
спортивные мероприятия, такие как соревнования 
или утренние зарядки в выходные дни.

Выводы
Занятия физической культурой оказывают 

разностороннее воздействие на организм и лич-
ность учащихся, формируя различные мотивы 
двигательной активности, которые в той или иной 
степени влияют на успеваемость всего класса [3]. 
Интеграция физической культуры в образователь-
ный процесс улучшает физическое и психическое 
здоровье учащихся, снижая частоту жалоб на 
усталость и повышая их уровень физической под-
готовки. Регулярные физические активности поло-
жительно влияют на академическую успеваемость 
за счет повышения концентрации внимания, улуч-
шения когнитивных функций и мотивации. Наибо-
лее эффективными методами интеграции явля-
ются активные перемены, физкультминутки, 
использование технологий и организация допол-
нительных секций. Для успешной интеграции 
физической культуры необходимо развитие 
инфраструктуры школ, проведение регулярных 
тренингов для педагогов и внедрение современ-
ных цифровых технологий. Важно вовлекать 
родителей в процесс популяризации физической 
активности, что создаёт устойчивую поддержку со 
стороны семьи.
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ЗАЩИТА РЕБЕНКА ОТ БУЛЛИНГА: ПСИХОЛОГО-ПРАВОВОЙ 
АСПЕКТ БОРЬБЫ С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ 

НАСИЛИЕМ

Аннотация. В статье исследована проблема буллинга в правовом аспекте как пробле-
ма защиты ребенка от насилия. Актуальность этой проблемы обусловлена, в частности, 
тем, что Российская Федерация является одним из мировых лидеров по показателям трав-
ли среди детей. Установлено, что новеллы национального законодательства в сфере про-
тиводействия буллингу направлены на защиту прав участников образовательного процес-
са. Закрепление в Законе Российской Федерации «Об образовании» определения понятия 
«буллинг» и его типичных признаков стало важным шагом на пути к решению этой пробле-
мы. Доказано, что буллинг является формой насилия, в результате которого наносится 
или существует угроза нанесения физического или психического вреда любому участнику 
образовательного процесса, но чаще всего его жертвами являются несовершеннолетние 
лица, то есть дети. 

Подтверждено, что в основном буллинг имеет две основные формы: 
1) физическое насилие; 2) насилие, связанное с воздействием на психику. Выделены 

следующие признаки буллинга: умышленность; систематичность (повторяемость); агрес-
сивность; наличие собственной структуры; уязвимость жертвы и др.

Причинами травли признаются различные факторы (внешность, пол, имуществен-
ное положение, религиозные убеждения, этническая принадлежность и т.п.). 

Доказан деструктивный характер буллинга, который противоречит моральным и 
правовым нормам, препятствует нормальному развитию ребенка, ухудшая его психиче-
ское состояние, а в некоторых случаях - и состояние физического здоровья.

Введение административной ответственности за буллинг (травлю) участника об-
разовательного процесса не всегда эффективен в отношении самого буллера, потому что 
в случае, если нарушение совершило малолетнее лицо или ребенок в возрасте до 16 лет, 
штраф накладывают на родителей или лиц, их заменяющих. 

Предусмотрена также административная ответственность руководителя учебно-
го заведения за несообщение о буллинге. Однако во многих странах отдают предпочтение 
не карательным, а превентивным мерам - специальным профилактически-коррекционным 

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-2-461-466



462

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2025

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

программам для предотвращения буллинга и преодоления его последствий. Доказано, что 
для предупреждения и противодействия проявлениям буллинга (травли) в Российской Фе-
дерации необходим комплексный подход: четкие управленческие действия уполномоченных 
субъектов и системная просветительская деятельность.

Ключевые слова: буллинг, ребенок, кибербуллинг, психологическое насилие, физи- 
ческое насилие, профилактика буллинга.
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PROTECTING THE CHILD FROM BULLYING: THE PSYCHOLOGICAL 
AND LEGAL ASPECT OF COMBATING PSYCHOLOGICAL AND 

PHYSICAL VIOLENCE

Annotation. The article studies the problem of bullying in the legal aspect as a problem of child 
protection from violence. 

The relevance of this problem is conditioned, in particular, by the fact that the Russian Feder-
ation is one of the world leaders in terms of bullying among children. It is established that the novel-
ties of the national legislation in the sphere of counteracting bullying are aimed at protecting the 
rights of participants of the educational process. Fixing the definition of the concept of “bullying” and 
its typical features in the Law of the Russian Federation “On Education” became an important step 
towards solving this problem. It has been proved that bullying is a form of violence, as a result of 
which physical or mental harm is inflicted or threatened to any participant of the educational process, 
but most often its victims are minors, i.e. children. 

It is confirmed that bullying has two main forms: 1) physical violence; 2) violence related to the 
impact on the psyche. The following signs of bullying have been identified: intentionality; systematic 
(repetitive); aggressiveness; presence of its own structure; vulnerability of the victim and others.

Various factors (appearance, gender, property status, religious beliefs, ethnicity, etc.) are rec-
ognized as causes of bullying. 

The destructive nature of bullying has been proved, which contradicts moral and legal norms, 
hinders the normal development of the child, worsening his mental state, and in some cases - the 
state of physical health.

The introduction of administrative responsibility for bullying of a participant of the educational 
process is not always effective in relation to the bully himself, because if the violation was committed 
by a minor or a child under the age of 16, the fine is imposed on parents or persons in loco parentis. 

Administrative responsibility of the head of an educational institution for failure to report bully-
ing is also envisaged. However, many countries give preference to preventive rather than punitive 
measures - special preventive and corrective programs to prevent bullying and overcome its conse-
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quences. It is proved that to prevent and counteract the manifestations of bullying in the Russian 
Federation requires a comprehensive approach: clear management actions of authorized subjects 
and systemic educational activities.

Key words: bullying, child, cyberbullying, psychological violence, physical violence, bullying 
prevention.

Постановка проблемы. Еще в 70-80-х гг. 
ХХ в. буллинг как психологическая 
проблема привлек внимание ученых 

Германии, Польши, Швеции и других стран 
Европы. Результатом их исследований стало раз-
граничение понятий моббинга - систематической 
и длительной систематической и длительной 
агрессии на рабочих местах, и буллинга - анало-
гичных действий в учебных заведениях. В послед-
нее время проблема буллинга обостряется во 
всем мире, потому что ежедневно от него стра-
дает все больше людей. К сожалению, Российская 
Федерация является одним из мировых лидеров 
по показателям травли среди детей. Согласно 
данным Всемирной организации здравоохране-
ния, Россия занимает третье место в мире по 
уровню подростковой агрессии, пропуская вперед 
только Албанию и Беларусь [1]. Поскольку право-
вые аспекты буллинга сейчас недостаточно иссле-
дованы, это и обусловливает актуальность его 
анализа как с теоретической, так и с практической 
точки зрения.

Состояние исследования. Отечественные 
ученые в основном рассматривают буллинг как 
социальную, психологическую и педагогическую 
проблему, в то же время как юридическая катего-
рия буллинг исследован в меньшей степени. В 
частности, Беляева Н.Н. освещает теоретические 
подходы к пониманию школьного буллинга как 
формы насилия над ребенком [2]. Отдельные про-
блемы противодействия буллингу в Российской 
Федерации в уголовно-правовом аспекте рассма-
тривают Волкова Е.Н. [3]. Социальную и уголов-
но-правовую характеристику буллинга содержит 
статья Гарбузова Е.С. [4]. Однако проблема бул-
линга многогранна, в связи с этим целью статьи 
является исследование противодействия бул-
лингу с юридической точки зрения в широком кон-
тексте защиты детей от насилия.

Изложение основного материала. Понятие 
«буллинг» является сравнительно новым в отече-
ственном законодательстве. В частности, измене-
ния внесены в Закон Российской Федерации «Об 
образовании» путем закрепления понятия «бул-
линг» и его основных признаков. Так, буллинг 
(травля) определяется как деяния (действия или 
бездействие) участников образовательного про-
цесса, заключающиеся в психологическом, физи-
ческом, экономическом, сексуальном насилии, в 
частности с применением средств электронных 
коммуникаций, совершаемые в отношении мало-

летнего или несовершеннолетнего лица и (или) 
таким лицом в отношении других участников обра-
зовательного процесса, вследствие чего мог быть 
или был нанесен вред психическому или физиче-
скому здоровью потерпевшего [6]. Типичными 
признаками буллинга (травли), по мнению законо-
дателя, являются: систематичность (повторяе-
мость) деяния; наличие сторон - обидчик (буллер), 
потерпевший (жертва буллинга), наблюдатели 
(при наличии); действия или бездействие обид-
чика, следствием которых является нанесение 
психического и/или физического вреда, унижение, 
страх, тревога, подчинение потерпевшего интере-
сам обидчика и/или причинение социальной изо-
ляции потерпевшего. Эти признаки, по мнению 
Олейникова А.В., являются существенными, 
поскольку способствуют правовой определенно-
сти понятия «буллинг». Они раскрывают его сущ-
ность, отграничивают от других понятий, напри-
мер, таких, как «агрессия», «насилие», «виктими-
зация» [7, с. 45].

По нашему мнению, буллинг является фор-
мой насилия, в результате которого наносится или 
существует угроза нанесения физического или 
психического вреда любому участнику образова-
тельного процесса, но чаще всего его жертвами 
являются несовершеннолетние лица, то есть 
дети. 

Дисциплина и порядок в семье, учебных и 
других детских учреждениях должны обеспечи-
ваться на принципах, основанных на взаимоува-
жении, справедливости и исключающих унижение 
чести и достоинства ребенка» [8]. Следовательно, 
с правовой точки зрения любое насилие над 
ребенком является противоправным. Проанали-
зировав работы исследователей, мы можем сде-
лать вывод, что в основном буллинг имеет две 
основные формы: 1) физическое насилие, прояв-
ляющееся в умышленных толчках, ударах, пин-
ках, побоях, нанесении других телесных повреж-
дений; к этой форме буллинга относится и сексу-
альный буллинг (действия сексуального харак-
тера); 2) насилие, связанное с воздействием на 
психику, которое наносит психологическую травму 
путем словесных оскорблений или угроз, пресле-
дования, запугивания и т.п. [3, с. 271].

В юридической литературе справедливо 
отмечается, что насилие является важнейшей, но 
не единственной составной частью буллинга [2, с. 
79]. Обобщая мнения отечественных и зарубеж-
ных исследователей, можно привести такой пере-
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чень признаков буллинга: 1) умышленность, отли-
чающаяся от умысла, поскольку буллер, хотя и 
осознает опасный характер собственных дей-
ствий, не всегда понимает и предвидит послед-
ствия, к которым могут привести эти действия; 2) 
систематичность (повторяемость), то есть совер-
шение травли в течение определенного времени; 
3) агрессивность, проявляющаяся в физическом 
или психическом насилии; 4) буллинг как форма 
поведения имеет структуру, характерную для кон-
фликта, но с определенными особенностями (в 
частности, дисбаланс сил жертвы и обидчика); 5) 
кроме буллера и жертвы, обычно присутствуют 
наблюдатели (свидетели); 6) уязвимость жертвы, 
причем причиной травли могут быть разные фак-
торы (внешность, пол, имущественное положе-
ние, религиозные убеждения, этническая принад-
лежность и т.п.).

По справедливому замечанию Олейникова 
А.В., буллинг не зависит от экономических, соци-
альных или других условий, в которых находится 
человек. Он скорее зависит от психологических 
особенностей участников образовательного про-
цесса, прежде всего черт их характера, которые и 
определяют модель поведения человека в обще-
стве. Иначе говоря, поведение зависит от того, 
какие ценности доминируют в отношениях людей 
друг с другом - вежливость, великодушие, вер-
ность, доброта, милосердие, благородство, чест-
ность или, наоборот, - невежество, равнодушие, 
гордыня, жестокость, хитрость, тщеславие, 
цинизм и т.п. [7, с. 46].

С целью защиты ребенка от насилия в 
форме буллинга Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях допол-
нен ст. 5.61, которая устанавливает администра-
тивную ответственность за буллинг (травлю) 
участника образовательного процесса. Буллинг 
наказывается штрафом от пятидесяти до ста 
необлагаемых минимумов доходов граждан или 
общественными работами на срок от двадцати до 
сорока часов. В случае, если нарушение совер-
шило малолетнее лицо или ребенок в возрасте до 
16 лет, штраф налагается на родителей или лиц, 
их заменяющих. Правда, в таком случае каратель-
ный эффект административного взыскания в 
отношении самого буллера, по сути, нивелиру-
ется. Отметим также, что руководителю учебного 
заведения за несообщение о буллинге грозит 
штраф от пятидесяти до ста необлагаемых мини-
мумов доходов граждан или исправительные 
работы на срок до одного месяца с отчислением 
до двадцати процентов заработка.

Исследователи считают, что отдельные про-
явления буллинга могут подпадать под действие 
ст. 117 Уголовного кодекса Российской Федерации 
и квалифицироваться как пытки [4, с. 109]. Несмо-

тря на ряд сходств между этими деяниями, мы не 
считаем их соизмеримыми по степени обществен-
ной опасности, хотя деструктивный характер бул-
линга очевиден. Его последствия являются дли-
тельными как для жертв, так и для обидчиков. 
Прежде всего он противоречит моральным и пра-
вовым нормам, препятствует нормальному разви-
тию детей, ухудшая психическое состояние 
ребенка, в отношении которого совершается / 
совершалось насилие, в некоторых случаях ему 
наносится и физический вред. Здесь можно заме-
тить, что чаще совершается именно психическое, 
а не физическое издевательство (последнее 
составляет примерно треть случаев буллинга). 
Большие масштабы в современных условиях при-
обретает кибербуллинг. В виртуальном простран-
стве наиболее благоприятные условия для рас-
пространения оскорблений, пленок, унизительных 
фотографий личного характера и др. Отличитель-
ным признаком кибербуллинга является то, что 
обидчику удается сохранить анонимность, что 
снижает вероятность быть разоблаченным [3, с. 
272].

Анализируя явления моббинга и буллинга, 
Якунина Е.О. подчеркивает, что они чрезвычайно 
сложны для преодоления, поскольку получают 
огласку только в крайних проявлениях, в осталь-
ных - достаточно скрыты, обычно не выносятся за 
пределы конкретной социальной группы. Причи-
ной этого являются распространенные стереотип-
ные социальные установки о нежелательности 
«выносить сор из избы» и «виновности во всем 
жертвы» [10, с. 52-53].

В связи с этим возникает острая необходи-
мость оперативного реагирования даже на незна-
чительные признаки буллинга.

Для предотвращения его негативных послед-
ствий необходимо распространять информацию о 
способах противодействия насилию и методах 
урегулирования конфликтов между несовершен-
нолетними. К таковым относятся: организация 
превентивной работы в учебных заведениях, при-
влечение к работе по профилактике и преодоле-
нию этого явления социальных работников, пра-
воохранителей, психологов; психологическое, 
педагогическое и социальное влияние на булле-
ров; разнообразная помощь детям - жертвам бул-
линга и т.п.

Российской Федерации следует обратить 
внимание на опыт других государств, подтвержда-
ющий, что «в противодействии буллингу приори-
тет отдается прежде всего превентивным мерам, 
а не карательным, поскольку такие меры имеют 
лучший и более длительный эффект». Речь идет 
о специальных профилактически-коррекционных 
программах для предотвращения буллинга и пре-
одоления его последствий. Одной из наиболее 
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эффективных считается программа, иницииро-
ванная в 2001 г. в Норвегии психологом Даном 
Ольвеусом. Согласно результатам многолетнего 
мониторинга, она существенно (на 30-50%) умень-
шает количество школьников, подвергающихся 
издевательствам. Одновременно снижаются пока-
затели антисоциального поведения, включая ван-
дализм, кражи, улучшаются социальные взаимо-
отношения между школьниками, а также улучша-
ется их отношение к школьным занятиям.

В Канаде, как и в Российской Федерации, 
понятие буллинга закреплено на законодатель-
ном уровне. Противодействие буллингу предусма-
тривает наказание не только учеников, иницииру-
ющих буллинг, но и свидетелей, которые не сооб-
щили о факте его совершения. Это абсолютно 
оправдано, потому что наблюдатели (свидетели), 
которые молча потакают буллингу, так же совер-
шают пассивное психологическое насилие в отно-
шении жертвы. Кроме того, в Канаде разработаны 
методы ранней психодиагностики детской агрес-
сивности, которые, по мнению исследователей, 
позволяют предвидеть и частично скорректиро-
вать будущее поведение потенциально проблем-
ного ребенка.

Во многих европейских странах, а также в 
Австралии, Соединенных Штатах Америки суще-
ствуют телефонные «горячие линии» и обще-
ственные организации, защищающие права жертв 
буллинга [6, с. 332].

По нашему мнению, для профилактики и 
противодействия буллингу прежде всего необхо-
димо формирование позитивной культуры участ-
ников образовательного процесса, основанной на 
уважении и толерантности, четком соблюдении 
ими правил поведения в учебных заведениях. В 
целом предотвращение и противодействие прояв-
лениям буллинга (травли) требует комплексного 
подхода к этой проблеме: с одной стороны, необ-
ходимы четкие управленческие действия уполно-
моченных субъектов, с другой - системная просве-
тительская деятельность.

Просветительская деятельность должна 
охватывать разнообразные тематические меро-
приятия (тренинги, практические занятия, круглые 
столы, беседы, консультации и т.д.), сквозной 
идеей которых должны быть принципы соблюде-
ния прав человека, толерантного поведения, 
недискриминации, недопущения насилия и тому 
подобное. Результатом такой работы должно быть 
знание всеми участниками образовательного про-
цесса своих прав и обязанностей, способов дей-
ствий и реагирования на случаи буллинга (травли) 
в учебных заведениях. Формирование у участни-
ков образовательного процесса устойчивого 
убеждения о недопустимости буллинга (травли), 

приобретение умений и навыков ненасильствен-
ного поведения является важной предпосылкой 
защиты детей от такой формы насилия, как бул-
линг.

Выводы. Понятие «буллинг» появилось в 
российском законодательстве недавно, хотя как 
социально-педагогическая и психологическая 
проблема буллинг существует уже много лет. При-
нятый Указ Президента РФ №683 от 31 декабря 
2015 г. «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» легализовал понятие 
буллинга и ввел административную ответствен-
ность за такие деяния. Решению проблемы бул-
линга должны способствовать руководители учеб-
ных заведений, педагоги, работники службы по 
делам детей, полиция и институты гражданского 
общества, которые могут присоединиться к проти-
водействию насилию над детьми. Российская 
Федерация должна изучать и заимствовать меж-
дународный опыт в этой сфере, особенно тех 
стран, где уже действуют специальные про-
граммы, анализ которых подтвердил высокие 
результаты - образовательная среда стала более 
безопасной, уменьшилось количество случаев 
буллинга и других антисоциальных проявлений.
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В год празднования 80-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, возрас-
тает интерес ученых-обществоведов к 

историческим событиям военного времени на 
фронте и в тылу. Актуальным направлением 
исследования является, на наш взгляд, философ-
ское осмысление опыта советского образования 
как важнейшего фактора, способствовавшего 
мобилизации усилий советского народа в победе 
над фашистской Германий [8, с. 236].

Несмотря на трудности и лишения, сложив-
шаяся в 40-50 годы прошлого века система обра-
зования, заложила базу значительных достиже-
ний нашей страны для технологического прорыва 
в освоении космического пространства, в области 
ядерной физики, математики, медицины, позво-
лила укрепить обороноспособность страны, 

модернизировать промышленность и сельскохо-
зяйственное производство.

Целью нашей статьи является рассмотрение 
школьного образования как фундамента совет-
ского общества и одного из факторов победы в 
Великой Отечественной войне, позволившего не 
только решать задачи обучения и воспитания под-
растающего поколения, но и укреплять веру в тор-
жество гуманистических идеалов. 

Основной целью советского образования в 
рассматриваемый период было формирование 
всесторонне развитого человека, способного вне-
сти вклад в развитие социалистического обще-
ства. Ставилась задача развития интеллектуаль-
ных способностей, творческого потенциала, физи-
ческого и нравственного совершенствования лич-
ности. Школьное образование способствовало 
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формированию коммунистического мировоззре-
ния учеников, гордости за свою страну, коллекти-
визма и взаимопомощи. Образование понималось 
как двигатель социального и экономического раз-
вития страны, как фактор становления культурной 
и идеологической монолитности общества и 
ресурс личностного развития [6, 9].

Период 1930-1950-х годов в истории совет-
ского образования является одним из самых про-
тиворечивых, но при этом и наиболее динамич-
ным этапом, заложившим основы и принципы 
советского образования. Это время характеризу-
ется радикальной перестройкой образовательной 
системы, отражающей потребности индустриали-
зации страны и целенаправленного патриотиче-
ского воспитания молодежи [9].

Проанализируем процесс развития образо-
вания этого периода, выделив в нем три основных 
этапа: довоенный, военный, послевоенный.

В довоенное время была заложена научная 
база для последующего развития образования. 
Педагогические концепции советской школы в 
предвоенные и военные годы формировались под 
влиянием марксистско-ленинской идеологии и 
опирались на принципы коллективизма, научно-
сти и связи с практикой. Кроме того, на педагоги-
ческую практику военного времени сильное влия-
ние оказало развитие психологической науки в 
нашей стране в предвоенные годы. Благодаря 
усилиям Льва Семеновича Выготского в нашей 
стране появилась педагогическая психология как 
новое научное направление, сложилась практика 
формирующего эксперимента как существенного 
метода решения проблем развивающего обуче-
ния и когнитивного развития ребенка [1, 2].

Отметим вклад Александра Романовича 
Лурии в развитие отечественной нейропсихоло-
гии, исследовавшего роль наследственности и 
воспитания, разработавшего культурно-историче-
скую концепцию развития психики. Сотрудниче-
ства двух исследователей, составило костяк так 
называемого «круга Выготского — Лурии», вокруг 
которого сформировалась научная плеяда совет-
ских психологов: А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, 
Д. Б. Эльконин, Л. И. Божович, Л. С. Славина, ока-
завших влияние на развитие педагогических кон-
цепция и методов обучения [7, с. 32].

Среди ключевых педагогических принципов 
того времени выделим следующие:

• принцип коллективизма: образование рас-
сматривалось как процесс совместной деятельно-
сти и взаимодействия; в школах активно исполь-
зовались коллективные формы обучения и воспи-
тания, такие как бригадные занятия, школьные 
коммуны, конкурсы, социально значимые меро-
приятия, участие в военно-оборонной работе, 
кружках юных стрелков, связистов, санитаров в 

рамках системы дополнительного образования и 
как члены пионерских и комсомольских организа-
ций.

• принцип научности: содержание образо-
вания строилось в соответствии с новейшими 
достижениями науки и техники; школьные про-
граммы обновлялись с учетом новых научных 
открытий в точных и естественных науках;

• принцип трудового обучения: обучение 
было связано с трудовой деятельностью и реаль-
ными потребностями народного хозяйства; в шко-
лах практиковались производственные экскурсии, 
уроки труда, практические занятия, профессио-
нальная ориентация и трудовое воспитание;

• принцип всестороннего развития: образо-
вание должно было обеспечивать гармоничное 
развитие интеллектуальных, физических, эстети-
ческих и нравственных качеств; формирование 
ценностей, взглядов, идеалов и установок совет-
ского человека.

Эти принципы являлись руководящими в 
образовательной идеологии, однако их реализа-
ция на практике не всегда была последователь-
ной и успешной [10, с. 44]. Это было связано со 
многими объективными обстоятельствами, пре-
жде всего с недостатком квалифицированных 
педагогических кадров, слабой материальной 
базой школ. Эти трудности компенсировались 
высоким престижем образования, желанием 
учиться, массовым увлечением чтением и само-
образованием.

В практике воспитательной работы с моло-
дежью активно использовался ресурс физической 
культуры, спорта и туризма. Массовое вовлечение 
молодежи в активные виды деятельности решало 
задачу физического развития личности, в котором 
особая роль отводилась формированию силы 
воли, выносливости, умению выдерживать дли-
тельные нагрузки.

В образовательных учреждения, фабриках и 
заводах проводились массовые спортивные 
праздники, соревнования, сдача нормативов ГТО. 
Физкультура и спорт были встроены в учебно-вос-
питательный процесс, популяризировались в 
средствах массовой информации, имели свою 
атрибутику (значки, спортивный стиль одежды с 
символикой команд национальной сборной СССР 
и другие) [4, 5, 15]. Популярными видами спорта 
были футбол, хоккей, волейбол, тяжела и легкая 
атлетика, бокс, велоспорт, лыжи, шахматы, альпи-
низм, которые поддерживались государствен-
ными и общественными структурами и готовили 
молодежь к участию к труду, обороне и защите 
Родины.

В военные годы были продолжены тенден-
ции формирования системы советского образова-
ния: обучение в школах с семилетнего возраста, 
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классно-урочная система обучения, внеклассная 
работа, использование пятибалльной системы 
оценок проведение экзаменов после окончания 
начальной, семилетней и средней школы. Обра-
зование рассматривалось как инструмент соци-
ального преобразования и формирования нового 
типа личности, отвечающего требованиям обще-
ства военного времени. Среди нововведений 
отметим создание школьного консультационного 
пункта, ориентированного на организацию само-
стоятельной работы школьников под руковод-
ством учителей, уменьшение каникулярного вре-
мени, привлечение старшеклассников к труду на 
военных заводах и сельскохозяйственных рабо-
тах [12].

Проанализируем приоритетные направле-
ния и задачи, поставленные перед сферой обра-
зования. 

Во-первых, ликвидация неграмотности 
взрослого населения, обеспечения всеобщего 
начального образования и возможности сочета-
ния учебы с работой. В 1943 году была создана 
Школа рабочей молодежи для обучения без 
отрыва от производства. Подростки осваивали 
школьную программу после трудовой смены, 
нередко в производственных помещениях [13, 
с.210].

Во-вторых, качественное профессиональ-
ное образование в ускоренные сроки, поскольку в 
условиях индустриализации страны и переводу 
производства на военные рельсы остро требова-
лись квалифицированные рабочие, инженеры, 
ученые и другие специалисты. Образование 
должно было обеспечивать подготовку кадров, 
необходимых для реализации планов развития 
народного хозяйства в суровые военные годы.

В-третьих, задача самореализации способ-
ностей и талантов подрастающего поколения, 
реализованная через массовое вовлечение детей 
и подростков в работу секций, кружков, функцио-
нирующих в системе дополнительного образова-
ния, во Дворцах пионеров и детских спортивных 
школы.

В-четвертых, реализация принципа воспи-
тывающего обучения, единство учебного и воспи-
тательного процессов, формирующих в процессе 
обучения профессионально и социально значи-
мые качества личности.

Эти цели носили комплексный характер, 
были взаимосвязаны и подготовили послевоен-
ное реформирование школьного образования. 

После окончания Великой Отечественной 
войны, были поставлены задачи скорейшего вос-
становления разрушенных и строительство новых 
школ, возобновления контингента обучающихся, 
подготовка методической базы, учебников, 
средств наглядного обучения, введение всеоб-

щего семилетнего образования, подготовка учите-
лей, ликвидация неграмотности населения [11, с. 
338-339].

В заключение отметим, что достижения в 
развитии школьного образования во многом спо-
собствовали победе в Великой Отечественной 
страны и восстановлению народного хозяйства в 
послевоенное время.

В советской системе образования в 30-50-е 
годы особое внимание уделялось работе с талант-
ливыми детьми, была создана уникальная 
система выявления и поддержки одаренных детей 
(специальные школы при ведущих университетах, 
научных центрах, издание детской научной перио-
дики и энциклопедической литературы, научные 
кружки, олимпиады и др.), которая привела в 
дальнейшем к развитию науки и мировому лидер-
ству в космической отрасли [14].

Изучение опыта советского образования в 
данный период является важным для понимания 
истории отечественной педагогики и для извлече-
ния уроков, которые могут быть полезны для раз-
вития современного образования [3]. В частности, 
следует обратить внимание на необходимость 
сочетания массового обучения с индивидуальным 
подходом, на важность связи образования с нау-
кой и производством, на необходимость стимули-
рования творческого мышления обучающихся. 
Опыт работы с талантливыми детьми и деятель-
ность педагогов-новаторов также представляют 
собой ценный источник для совершенствования 
современных образовательных практик.
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подросткам знания и навыки, необходимые для принятия обоснованных финансовых реше-
ний. Финансовая грамотность играет жизненно важную роль в том, чтобы помочь моло-
дым людям справиться с проблемами управления деньгами, составления бюджета и плани-
рования своего будущего. В статье рассматриваются вопросы изучения финансовой гра-
мотности несовершеннолетними осужденными посредством обучения предприниматель-
ству. Таким образом, становятся очевидным возможность обучения и развития професси-
ональных навыков несовершеннолетних осужденных посредством обучения предпринима-
тельству с применением инновационных моделей обучения, в целях подготовить их к 
управлению денежными средствами после освобождения и облегчения возвращения домой, 
чтобы создать более стабильную основу для их будущего. Предлагается решение пробле-
мы ресоциализации несовершеннолетних осужденных, освободившихся из мест лишения 
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DEVELOPMENT OF FINANCIAL LITERACY OF JUVENILE CONVICTS 
AS A MEANS OF THEIR SOCIALIZATION

Annotation. In a complex and constantly changing financial world, it is extremely important to 
provide teenagers with the knowledge and skills necessary to make informed financial decisions. 
Financial literacy plays a vital role in helping young people cope with the challenges of money man-
agement, budgeting, and planning for their future. The article discusses the issues of studying finan-
cial literacy by juvenile convicts through entrepreneurship training. Thus, the possibility of educating 
and developing the professional skills of juvenile convicts through entrepreneurship training using 
innovative learning models becomes apparent, in order to prepare them for money management 
after release and facilitate their return home in order to create a more stable foundation for their fu-
ture. It is proposed to solve the problem of the re-socialization of juvenile convicts released from 
prison through their inclusion in the system of self-employment, individual entrepreneurship and 
small business.

Key words: professional education, financial literacy, teaching, entrepreneurial education, in-
novation, juvenile convict, education, re-socialization, penal enforcement system, Federal Peniten-
tiary Service of Russia.

Введение. Все большее значение в обще-
ственной жизни приобретают такие финансовые 
продукты, как ипотека, студенческие ссуды, меди-
цинское страхование, инвестиционные счета и др. 
Для физических лиц крайне важно знать, какие 
инвестиционные инструменты лучше всего 
использовать для сбережений. Обучение основам 
финансовой грамотности один из значимых 
моментов подготовки несовершеннолетних осу-
жденных к жизни в обществе. После освобожде-
ния, несовершеннолетние осужденные должны 
вести нормальную экономическую жизнь, уста-
навливая отношения с другими людьми. Поэтому 
для них очень важны глубокие экономические зна-
ния, правильное принятие финансовых решений 
и высокий эмоциональный интеллект. Хотя пре-
ступность зависит от многих факторов, также 
вероятно, что бывшие осужденные с более высо-
кой финансовой грамотностью будут легче реин-
тегрироваться в общество. Финансовая грамот-
ность чрезвычайно важна для принятия финансо-
вых решений. Если бывшие осужденные пони-
мают, что из себя представляет бюджет, стоимость 
денег, риск и доходность, финансовое планирова-
ние и управление денежными средствами, то они 
могут легче адаптироваться к общественной 
жизни. Соответственно, необходимо определить 
возможность развития профессиональных навы-
ков несовершеннолетних осужденных, что может 
обеспечить их реинтеграцию на рынке труда. 
Таким образом, актуальность темы обусловлена 
решением проблемы ресоциализации несовер-
шеннолетних осужденных, через включение их в 
систему самозанятости, индивидуального пред-
принимательства и малого бизнеса после освобо-
ждения.

Методы и материалы исследования. В 
статье применен метод системного анализа, срав-
нительно-правовой метод – для анализа и обоб-
щения данных и систематический обзор литера-
туры, а также инновационная модель (бизнес-мо-
дель), которая является визуальным инструмен-
том, состоящим из логического описания. 

Результаты и обсуждение. Согласно рас-
поряжению Правительства Российской Федера-
ции от 24 октября 2023 г. № 2958-р «Об утвержде-
нии Стратегии повышения финансовой грамотно-
сти и формирования культуры до 2030 года» 
(далее – Стратегия) [1], можно предположить, что 
целью Стратегии является формирование к 2030 
году у большинства граждан Российской Федера-
ции и осуждённых к лишению свободы, в том 
числе у несовершеннолетних осужденных, ключе-
вых элементов финансовой культуры (ценностей, 
установок и поведенческих практик), способству-
ющих финансовому благополучию гражданина, 
семьи и общества, в том числе через формирова-
ние компетенций по финансовой грамотности, 
расширение практических навыков и опыта при-
нятия финансовых решений, обеспечение надеж-
ности функционирования финансовой системы. 
По результатам исследования, средняя оценка 
финансовой грамотности по странам G 20 состав-
ляет 12,7 баллов из максимальных 21. Россия 
получила 12,2 балла, что немного ниже среднего 
показателя и находится на 9 месте (таблица 1) [2]. 
По данным ежегодного отчёта ОЭСР по финансо-
вой грамотности, в 2024 году в 39 странах только 
34 % взрослого населения обладали мини-
мальным уровнем такой грамотности [3].
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Таблица 1 
Данные по оценке финансовой грамотности стран из G 20

Обращаясь к научным исследованиям и нор-
мативно правовым документам следует отметить, 
что на законодательном уровне понятие «финан-
совая грамотность» обозначена в Стратегии и 
означает основные знания, умения и навыки, 
необходимые для принятия финансовых решений 
в целях достижения финансового благополучия и 
управления финансовыми рисками., а исследова-
тели отмечают, что финансовая грамотность – это 
совокупность знаний, навыков и установок в 
сфере финансового поведения человека, веду-
щих к улучшению благосостояния и повышению 
качества жизни [4]. Согласно международным 
данным, а именно ОЭСР, финансовая грамот-
ность — это комбинация финансовой осве-
домлённости, знаний, навыков, установок и 
поведения, необходимая для принятия осознан-
ных финансовых решений и достижения индиви-
дуального финансового благополучия [5]. Таким 
образом, все сходятся в том, что финансовая гра-
мотность – это совокупность знаний, умений, 
навыков, поведения, необходимых для принятия 
оптимальных финансовых решений с целью повы-
шения качества жизни. Обучение финансовой 
грамотности в раннем возрасте помогает подрост-
кам заложить прочную основу для управления 
своими финансами на протяжении всей жизни. 
Это дает им навыки, необходимые для принятия 
ответственных финансовых решений и избежание 
распространенных ошибок. Развитие навыков 

управления капиталом: Изучая принципы состав-
ления бюджета, сбережений и разумных трат, под-
ростки могут развить необходимые навыки управ-
ления капиталом. Эти навыки имеют решающее 
значение для достижения финансовой стабильно-
сти и независимости во взрослой жизни. Финансо-
вая грамотность позволяет несовершеннолетним 
принимать обоснованные решения о своих день-
гах. Они могут оценить финансовые продукты, 
такие как кредиты, как работают кредитные карты, 
почему нужно быстро возвращать долг и т.д., 
понять последствия заимствования и оценить 
риски и выгоды от различных вариантов инвести-
рования. Следовательно, финансовую грамот-
ность необходимо рассматривать как одно из 
средств ресоциализации несовершеннолетних 
осужденных и можно прийти к следующему 
выводу, что разработка и внедрение новых мето-
дов педагогического воздействия в целях ресоци-
ализации несовершеннолетних осужденных и 
формирование их позитивного вхождения в соци-
ально-экономические отношения представляются 
целесообразными и актуальными в современных 
реалиях. Несмотря на отбывание наказания, счи-
тается, что именно ресоциализация вернет осу-
жденного к общественной жизни. Одним из векто-
ров их ресоциализации должно стать формирова-
ние у них адекватной системы финансовых ценно-
стей, навыков осмотрительного и рационального 
финансового поведения, позволяющего избегать 
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чрезмерной долговой нагрузки вследствие перео-
ценки значимости материальных условий и фак-
торов повседневной жизни [6]. Одним из способов 
достижения этого является образование, которое 
в пенитенциарной системе идеализируется как 
механизм, позволяющий перевоспитать и ресоци-
ализировать осужденных, который можно исполь-
зовать в качестве источника творчества, иннова-
ций и размышлений, предоставляя человеку авто-
номию, которую можно реализовать на практике, 
когда он выйдет на свободу.

Педагогическая проблема формирования 
предпринимательской грамотности у осужденных 
лежит в контексте проблем формирования эконо-
мической культуры личности, а в отношении несо-
вершеннолетних — в контексте проблем экономи-
ческой социализации.

Концепции финансовой грамотности могут 
быть интегрированы в существующую учебную 
программу по математике и экономике. Такой под-
ход гарантирует, что несовершеннолетние осу-
жденные получат финансовое образование в рам-
ках своих обычных занятий. Школы могут ввести 
специальные курсы финансовой грамотности, 
которые охватывают такие темы, как составление 
бюджета, сбережения, инвестирование, понима-
ние принципов кредитования и прав потребите-
лей. Программы могут быть адаптированы для 
разных возрастных групп и постепенно услож-
няться. Обучение финансовой грамотности также 
может способствовать развитию предпринима-
тельских навыков у несовершеннолетних осу-
жденных. Знакомя их с миром бизнеса и предпри-
нимательства, подростки могут развить свои твор-
ческие способности, умение решать проблемы и 
лидерские качества. Они узнают о бюджетирова-
нии, маркетинге и финансовом планировании, 
которые необходимы для открытия малого биз-
неса и управления им. Знакомство с предприни-
мательством в раннем возрасте может пробудить 
страсть к инновациям и финансовой независимо-
сти. 

Существует два инструмента, используемых 
для развития профессиональных навыков в обу-
чении финансовой грамотности через инноваци-
онный бизнес. Первый — это бизнес-план, кото-
рый является документальным инструментом, 
позволяющим описать основные шаги по реализа-
ции бизнеса, а также является структурированной 
презентацией перед финансовыми учреждени-
ями, потенциальными инвесторами и партнерами. 
Второй — это бизнес-модель, которая является 
визуальным инструментом, состоящим из логи- 
ческого описания идеи, разработки и предложе-
ния продукта/услуги, определяющим, как человек 
может организовать свой бизнес, как для себя, так 

и для своих заинтересованных сторон, таких как 
клиенты, поставщики, акционеры и партнеры. Эти 
два инструмента показывают, что можно учиться 
самыми разными способами, но которые требуют 
обработки. Следовательно, этот образовательный 
сценарий нуждается в новых методологиях, таким 
образом, возникают активные методологии. В 
частности, активная методология проектного обу-
чения среди несовершеннолетних осужденных 
появилась благодаря Джону Дьюи в 1897 году, 
цель которой заключается в моделировании 
реальных жизненных ситуаций с использованием 
компьютерной графики для разработки проектов и 
их контекстов путем выполнения задач с прерога-
тивой представления конечного продукта [7]. Эти 
проекты понимаются как конечные задачи, огра-
ниченные четкими и краткими целями, с началом, 
серединой и концом, которые могут быть пред-
ставлены в виде исследования или разработкой 
продукта. 

Таким образом, инновации в образователь-
ном процессе в области предпринимательства 
посредством построения бизнес плана и биз-
нес-модели могут поддержать жизненный опыт 
человека в пенитенциарном учреждении ближе к 
жизненным реалиям. Это утверждение основано 
на том факте, что данные модели используют 
метод андрагогики в инновациях в образовании в 
области предпринимательства, поскольку фокус 
сосредоточен на цели, которую имеет учащийся. 
Более того, именно эта цель определяет, будут ли 
использоваться прямые или косвенные методы 
обучения. В этом смысле осмысленное обучение 
дополняет этот метод, поскольку известно, что 
объект, который необходимо изучить, имеет зна-
чение для учащегося, и что учащийся проявляет 
готовность соотносить новый объект с когнитив-
ной структурой, которая у него уже есть. Таким 
образом, обучение становится более привлека-
тельным, поскольку результаты ощущаются и 
усваиваются учащимся. Личностное и профессио-
нальное развитие несовершеннолетнего осужден-
ного происходит, когда он связывает знания, полу-
ченные в трудотерапии, с повседневной жизнью, 
поскольку для заполнения каждой фазы спирали 
ему понадобится доступ к банку знаний, содержа-
щемуся в его памяти. Он также связывает эти зна-
ния с его прошлым опытом. Он также будет 
использовать научный, технологический, соци-
ально-исторический контент и профессиональные 
навыки, и ему придется сформулировать общие и 
специальные знания. Учитывая теоретическую 
основу, получение знаний начинаются с Ассоциа-
тивного дерева Спинка, которое активно исполь-
зуются для добавления качественного, чтобы 
позволить несовершеннолетним осужденным сво-
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бодно выражать себя, внося вклад с помощью 
добровольных и личных свидетельств во время 
мероприятий. Компьютерное моделирование по 
средствам инновационных технологий, использу-
емое в процессе обучения по финансовой грамот-
ности способствует функциональным и систем-
ным знаниям организационного процесса. Эти 
знания очень похожи на практический жизненный 
опыт. Такое обучение обеспечивается нефор-
мальным образованием отраженных и переос-
мысленных коллективных знаний. Более того, 
именно обучение на практике обогащает профес-
сиональную практику любого человека, включая 
несовершеннолетних осужденных.

В качестве результата можно выделить три 
направления типа бизнеса, в которых несовер-
шеннолетние осужденные способен в режиме 
нахождения в пенитенциарном учреждении полу-
чить первый предпринимательский опыт: садо-
водство и ландшафтный дизайн, кафетерий и 
продуктовый магазин, предоставление услуг и 
строительство. 

Таким образом, можно констатировать, что 
цель исследования была достигнута, поскольку 
именно обучение по средствам электронных обу-
чающих площадок являются инновационной 
моделью, которая способствует развитию про-
фессиональных навыков у несовершеннолетних 
осужденных посредством обучения предпринима-
тельству, либо с помощью разработанного про-
дукта, либо с помощью исследовательского цен-
тра, оба из которых являются беспрецедентными. 
Это также способствует ресоциализации несовер-
шеннолетних осужденных, благодаря концепции 
предпринимательского подхода, что предостав-
ляет возможность реинтеграции несовершенно-
летних осужденных на рынке труда.

Заключение. Финансовая грамотность - это 
знание различных аспектов финансов и умение 
принимать разумные решения относительно 
денежных средств. Она включает в себя состав-
ление бюджета, знание того, сколько нужно сэко-
номить, определение выгодных условий кредито-
вания, понимание того, что влияет на кредит, и 
варианты инвестирования, которые можно 
использовать для накопления средств. Обучение 
финансовой грамотности помогает подросткам 
осознать важность управления кредитами и 
задолженностью. Они узнают о кредитных рей-
тингах, кредитных картах и ответственном исполь-
зовании кредитов. Подростки получают представ-
ление о последствиях чрезмерной задолженности 
и о том, как это может повлиять на их финансовое 
благополучие. После освобождения несовершен-
нолетние осужденные должны попытаться вести 
нормальную экономическую жизнь, устанавливая 

отношения с другими людьми. Поэтому для них 
очень важны глубокие экономические знания, 
правильное принятие финансовых решений и 
высокий эмоциональный интеллект.
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Введение
Современный мир развивается стремитель-

ными темпами: появляются новые технологии; 
развиваются различные компетенции. Сейчас мы 
находимся на стадии перехода в информацион-
ное общество, основными характеристиками кото-
рого являются значимость информации и техно-
логий, а также профессиональная квалификация 
и высокий уровень образования. Нынешнему 
обществу необходимы работоспособные и компе-

тентные личности, способные адаптироваться 
под изменяющиеся условия окружающей дей-
ствительности. [1].

К сожалению, процесс получения образова-
ния происходит с некоторым ущербом для физи-
ческого и ментального здоровья студентов. 
Современный студент испытывает значительную 
умственную нагрузку, нервное напряжение; сохра-
няет высокую координацию своего внимания; раз-
вивает свои компетенции и прикладные навыки; 
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испытывает волнение ввиду непрерывного потока 
информации и стремления к самореализации.
Сам процесс получения образования в рамках 
современных учреждений высшего исреднего 
профессионального образования наносит ущерб 
психологическому и физиологическому здоровью 
человека. Именно поэтому студентам нужны сред-
ства и методы, всесторонне поддерживающие 
здоровье и способствующие большему развитию 
социально-значимых и профессиональных 
качеств, необходимых в рамках их будущей про-
фессиональной деятельности. На современном 
рынке труда психофизиологическое здоровье 
является значимой характеристикой, и работода-
теля интересует, сможет ли сотрудник выдержать 
те или иные нагрузки умственного и физического 
характера. Человек, обладающий высоким уров-
нем культуры и позиционирующий себя, как само-
реализованная личность, способен к более трудо-
ёмкой и продуктивной профессиональной дея-
тельности, именно поэтому он является более 
ценным сотрудником для работодателя.Одним из 
важнейших средств в данном случае является 
физическая подготовка, оказывающая ценное 
влияние на личность студента в период получе-
ния образования[2].

Цель исследования
Цель данной статьи состоит в том, чтобы 

изучить и наглядно продемонстрировать сущ-
ность влияния физических нагрузок на формиро-
вание качеств, необходимых студентам в будущей 
профессиональной деятельности.

Задачи исследования
1) Изучить, систематизировать и проанали-

зировать необходимую литературу по данной 
теме;

2) Рассмотреть теоретические понятия 
физической культуры, а также соответствующие 
нормативные правовые акты;

3) Рассмотреть факторы влияния спорта на 
организм человека, в частности, студента.

Методы исследования
Методами, использующимися в данном 

исследовании, являются анализ, синтез и систе-
матизация имеющейся информации в интер-
нет-ресурсах в различных научных журналах, ста-
тьях. 

Основная часть
Физическая подготовка – основа «культуры 

здоровья» человека. Культура здоровья – это 
отношение человека к своему здоровью как к 
базовой ценности жизни; овладение навыками по 
укреплению своего здоровья. Рост внимания к 

здоровью студентов обусловлен тем, что ввиду 
большой умственной нагрузки в процессе обуче-
ния, а также под влиянием вредных привычек и 
общего состоянии экологии снижается трудовая 
дееспособность. Здоровый образ жизни студен-
тов напрямую связан с самоорганизацией и дис-
циплиной; он формирует в человеке ответствен-
ность за свою личность. Говоря о здоровом образе 
жизни студентов и молодёжи, стоит упомянуть, 
что данная позиция реализуется на уровне госу-
дарства при помощи государственной политики. 
Например, указ Президента РФ от 7 мая 2018 года 
«О национальных целях и стратегических задачах 
РФ до 2024 года» гласит, что: 1) необходимо сни-
зить смертность трудоспособного населения (до 
250 на 100 тысяч человек); смертность по причине 
болезней, связанными с кровообращением (до 
450 на 100 тысяч человек) и т.д.; 2) необходимо 
охватить всех граждан для планового медицин-
ского осмотра не реже 1 раза в год (в том числе 
для граждан, живущих в отдалённых населённых 
пунктах) [3].

Также в России с 2019 года существует 
федеральный проект, который называется «Фор-
мирование системы мотивации граждан к здоро-
вому образу жизни, включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек». Цель этого проекта 
подразумевает внедрение специализированных 
средств и методов, которые направлены на укре-
пление здоровья населения. Государство заинте-
ресовано в поддержании здоровья населения, так 
как здоровье является социально-значимым фак-
тором, от которого зависит уровень развитости и 
благополучия страны. Следует понимать, что клю-
чевым элементом потенциала страны является 
здоровье молодых граждан, в частности, студен-
тов, которые принесут значимый вклад в развитие 
будущего государства. Национальный проект 
«Здоровье», реализуемый Правительством РФ, 
одним из ключевых направлений указывает физи-
ческое воспитание студентов. Цель физической 
подготовки студентов –сформировать физиче-
скую культуру личности. Задачами физического 
воспитания студентов в рамках высших учебных 
заведений и учреждений среднего профессио-
нального образования являются:

1) повышение уровня физического здоровья 
студентов средствами физической культуры для 
поддержания определённого уровня работоспо-
собности и эффективности;

2) изучение студентами теоретического 
материала с возможностью использования дан-
ных знаний для поддержания желаемого уровня 
физического здоровья;

3) формирование условий для реализации 
студентами своего творческого потенциала;
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4) обеспечение студентов комплексом зна-
ний и навыков, необходимых для удовлетворения 
потребностей в физической активности.

Современная молодёжь находится в посто-
янной «гонке» за лучшее будущее, поэтому для 
неё важно и необходимо развивать лучшие компе-
тенции. Развивающиеся в период получения 
образования навыки необходимо постоянно 
совершенствовать, ведь современные условия 
труда диктуют свой уровень развития психофизи-
ологических качеств. Современный рынок труда 
характеризуется постоянно изменяющимися усло-
виями, поэтому необходимо обладать высоким 
уровнем адаптивности, находиться в постоянном 
умственном напряжении. Жизнь студентов полна 
стресса и эмоций, особенно на начальном этапе 
обучения: большинство студентов испытывает 
волнение при переезде в новое место жительства; 
происходит тотальная смена образа жизни и 
обстановки, связанная с высокой активностью 
социального характера; необходимо своевре-
менно адаптироваться под новые условия труда и 
отдыха. Эти и прочие условия требуют особого 
внимания к своему физическому и ментальному 
здоровью, желаемый уровень которого может 
быть достигнут физической подготовкой. К сожа-
лению, несмотря на то, что занятия физической 
культурой в вузах или колледжах предусмотрены 
в течение всего учебного процесса, большинство 
студентов по разным причинам упускают возмож-
ность воспользоваться возможностью укрепить 
своё здоровье. Зачастую студенты не испытывают 
большого интереса к посещению таких занятий. 
Эта проблема актуальна в современном мире, так 
как при отказе от посещения занятий физической 
культуры студенты, к сожалению, за рамками уни-
верситета не уделяют внимания своей физиче-
ской подготовке. Физическое здоровье и нервная 
система студентов оказываются на грани ввиду 
стрессовых ситуаций во время сдачи экзаменов и 
защиты курсовых проектов; к сожалению, многие 
студенты также имеют ряд вредных привычек, 
пагубно влияющих на здоровье. Вышеописанные 
ситуации могут нанести серьёзный удар по мен-
тальному и физическому здоровью студентов, 
которые теряют мотивацию к спорту, обучению и 
развитию в целом. Именно поэтому важно распро-
странять информацию о значимости физической 
культуры и спорта в жизни молодёжи, создавать 
сегмент мотиваций для возникновения потребно-
сти у студентов заниматься спортом. Необходимо 
сделать так, чтобы у студентов возникло осозна-
ние значимости физической активности для раз-
вития своей личности и для дальнейшей профес-
сиональной деятельности, ведь физические 
нагрузки не только исключают возможность разви-
тия ряда физических заболеваний, но и положи-
тельно влияют на нервную систему [4].

Почему физическая культура и спорт важны 
для физического и ментального здоровья студен-
тов и всего населения? Как именно физическая 
подготовка отражается на профессиональной 
деятельности?

Сегодня человек живёт в эпоху «цифровой 
культуры», тенденции которой предполагают 
непрерывное развитие профессиональных 
качеств, необходимых для вклада в общее благо 
– создание нечто нового и уникального, важного 
для нового информационного мира. Если гово-
рить о современном обществе, то стоит упомя-
нуть, что сейчас происходят революционные пре-
образования в рамках социальных классов, ведь 
классовая теория Карла Маркса утрачивает своё 
значение. Появляются новые категории общества, 
такие как «сетевой класс» - люди, непосред-
ственно участвующие в прогрессировании науки и 
инноваций. Так или иначе нынешней профессио-
нальной среде необходима работа адаптивных, 
грамотных, социально-ориентированных и высо-
коквалифицированных личностей, имеющих 
высокий уровень работоспособности и эффектив-
ности. Физическая подготовка студентов позво-
ляет развить выносливость, ловкость и гибкость, 
координацию, а также быстроту реакции. 
Известно, что у людей старшей 19 лет прекраща-
ется естественное увеличение скоростных 
качеств. Именно поэтому важно подключать дви-
гательную активность, дабы общее состояние 
организма позволяло выдерживать определённые 
нагрузки физического характера, которые будут 
связаны с профессиональной деятельностью. К 
средствам повышения быстроты и скорости в 
рамках физической подготовки студентов отно-
сятся такие упражнения, как прыжки, метания, 
подвижные и спортивные игры. Современные 
информационные условия труда требуют колос-
сальной умственной нагрузки от специалистов. 
Физические нагрузки и умственная работоспособ-
ность имеют прямую зависимость: улучшается 
кровообращение (учёные также доказали, что 
улучшение кровообращения происходит даже 
после тренировки; эксперименты на животных 
дали понять, что после тренировки в мозге увели-
чивается уровень белка VEGF, который отвечает 
за образование новых кровеносных сосудов); 
появляются новые нейроны и выстраиваются 
связи между ними (при работе мышц запускаются 
процесса синтеза белка BDNF, в котором есть 
гены, отвечающие за новые нейронные связи). В 
современных условиях важно сохранять своё 
ментальное здоровье, ведь жизнь современного 
человека, в частности, студента, полна стресса и 
волнений. 

Поступление студента в высшее учебное 
заведение кардинально меняет его привычную 
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окружающую действительность. Поэтому необхо-
дим высокий уровень социальной адаптации. 
Занятия физической культурой в вузе предпола-
гают различные командные соревнования, благо-
даря которым происходит сплочение студентов и 
развиваются коммуникативные навыки, необходи-
мые для будущей профессиональной деятельно-
сти. 

Современное образование функционирует 
таким образом, что в его задачи входит выпуск 
«сверхсложного продукта» - личности активную, 
физически и психически здоровую, работоспособ-
ную и эффективную. Именно поэтому образова-
тельный процесс невозможен без занятий физи-
ческой культурой, которая формирует зрелую и 
психологически устойчивую личность для буду-
щей профессиональной деятельности.

Практически все из имеющихся на рынке 
труда профессий требуют определённых навыков 
и умений, качеств, вырабатывающихся в процессе 
физической активности. Например, инженеры-э-
кономисты и юристы должны обладать общей 
ловкостью, ловкостью рук, а также быстрой реак-
цией. А инженерам-механикам необходимы стати-
ческая выносливость (большую часть времени 
нужно находиться в определённом положении во 
время создания чертежей и т.п.), а также хорошо 
развитый глазомер.

Именно физические нагрузки могут оказать 
положительное влияние на настроение и в целом 
на общее состояние нервной системы. Дофамин 

– специализированный нейромедиатор, который 
передаёт информацию между нервными клет-
ками. При физической активности уровень дофа-
мина нормализуется, что благоприятно влияет на 
психологическое состояние. В 2020 году швед-
скими учёными было проведено исследование: 
ими были проанализированы статистические дан-
ные влияния спорта на население за 10-летний 
период. По итогу исследования было выяснено, 
что физическая активность способствовала поло-
жительному результату на различных экзаменах и 
тестированиях[5].

Результаты исследования и их обсужде-
ние

Нами было проведено своё исследование по 
влиянию физической культуры и спорта на студен-
тов. В опросе принимали участие 78 студентов 3 
курса Казанского энергетического университета. 
Студентам предлагалось заполнить анкеты в 
электронном виде. Само анкетирование было 
анонимным. В анкете содержались следующие 
вопросы: 1) занимаетесь ли вы спортом? 2) посе-
щаете ли вы занятия физической культурой в 
вузе? 3) есть ли у вас вредные привычки? 4) как 
вы оцениваете свое здоровье? (необходимо было 
в процентном соотношении из 100 определить 
уровень своего физического и психологического 
здоровья).

Результаты анкетирования представлены в 
таблице.

Вопросы Да Нет

1. Занимаетесь ли вы спортом? 75% 25%

2. Посещаете ли вы занятия физической культурой в 
вузе? 68% 32%

3. Есть ли у вас вредные привычки? 40% 60%

4. Как вы оцениваете своё здоровье? 76%-«хорошо»; 15% -«удовлетворительно»; 9% - плохо.

По результатам опроса можно сделать 
вывод, что большинство студентов хорошо оцени-
вает своё здоровье и занимается спортом. Также 
в результате общения с большинством студентов 
выяснилось, что многие студенты, отказываясь от 
занятий в вузе, пользуются тренажёрным залом-
вне учебных занятий. Это также говорит о том, что 
уровень мотивации к занятию спортом боль- 
шинства студентов достаточно высокий. 

Таким образом, исходя из всего вышепере-
численного, можно сделать вывод, что физиче-
ская культура и спорт – базовые составляющие 
успешного развития личности студента. Фунда-
мент развития личностей современной професси-
ональной среды, речь о которой шла ранее, закла-
дывается в период получения образования. Сту-
денты в современных условиях отличаются от 
студентов прошлого поколения. Несмотря на то, 
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что сегодняшний высокий уровень информацион-
ной осведомлённости студента облегчает процесс 
усвоения нового материала, общество и совре-
менные научно-технические условия требуют от 
студентов максимальной работоспособности и 
эффективности. Качества и навыки, формирую-
щиеся во время учебного процесса, необходимо 
совершенствовать с помощью физической подго-
товки, которая положительно влияет на физиче-
ское и ментальное здоровье. Умственная работо-
способность, быстрота реакции, выносливость 
организма, стабильное эмоциональное состояние 
– характеристики высокоадаптивного и эффек-
тивного профессионального специалиста, кото-
рому необходимо подстраиваться под непре-
рывно изменяющиеся условия окружающей дей-
ствительности. Вузам необходимо повышать 
мотивацию студентов к посещению занятий физи-
ческой культурой и формировать осознание зна-
чимости спорта в их жизни для высокой реализа-
ции своего потенциала, так как физические 
нагрузки напрямую связаны с формированием 
эффективной, работоспособной, физически и 
психически здоровой личности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ  
У ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. Рассматривается вопрос о появившихся альтернативных педагогиче-

ских технологиях обучения. Современное образование за последние десятилетия подвер-
гается постоянным изменениям. Это следствие дифференциации и гуманизации образо-
вания. Такая современная технология образования, как проектная, поможет студенту 1 
курса факультета непрерывного образования юридического вуза освоить образователь-
ную программу, регулируемую ФГОС. Она способна формировать те умения, которые по-
зволяют обучающемуся самостоятельно получать новые знания, подбирать требуемую 
информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Уделяется внимание 
выбору тем исследовательских проектов, созвучных с темами изучения той или иной учеб-
ной дисциплины общеобразовательного цикла. 

Ключевые слова: образование, учебные дисциплины, обучающийся, технологии,  
проект, общество.
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nology as project-based will help a 1st-year student of the Faculty of Continuing Education at a law 
school to master an educational program regulated by the Federal State Educational Standard. It is 
able to form those skills that allow the student to independently acquire new knowledge, select the 
required information, put forward hypotheses, draw conclusions and conclusions. Attention is paid to 
the selection of research project topics that are consonant with the topics of studying a particular 
academic discipline in the general education cycle. 

Key words: education, academic disciplines, student, technology, project, society.

Современное образование за послед-
ние десятилетия подвергается посто-
янным изменениям. Появившиеся 

альтернативные педагогические технологии обу-
чения являются следствием дифференциации и 
гуманизации образования. 

Самыми популярными современными тех-
нологиями обучения являются технологии проект-
ного, модульного, дифференцированного, дистан-
ционного, проблемного обучения.

Главная задача современного образования 
– это развитие личности обучающегося. Эти 
задачи призвана решать каждая учебная дисци-
плина, преподаваемая на факультете непрерыв-
ного образования юридического вуза, как общеоб-
разовательного цикла, так и профессионального.

Настоящий юрист – это человек, для дея-
тельности которого необходимы знания как гума-
нитарных наук, так и естественных. Ведь любое 
событие, связанное с юриспруденцией, происхо-
дит в реальном мире, а значит подчиняется зако-
нам естественных наук, которые нарушить нельзя. 
Юрист всегда сначала должен собрать факты 
объективной действительности, и только потом 
давать им правовую оценку (квалификацию). 

Какая же современная технология образова-
ния поможет студенту 1 курса освоить образова-
тельную программу, регулируемую ФГОС сред-
него (полного) общего образования? На наш 
взгляд, это проектная технология. Именно она 
способна формировать те умения, которые позво-
ляют обучающемуся самостоятельно получать 
новые знания, подбирать требуемую информа-
цию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умоза-
ключения. Для реализации этой технологии ФГОС 
предлагает организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, вносить в учеб-
ные планы индивидуальное проектирование. 
Чтобы студентам было интересно изучать обще-
образовательные предметы преподаватели-науч-
ные руководители предлагают им темы, созвуч-
ные с темами изучения той или иной учебной дис-
циплины. 

Так, например, при работе над темой «Пра-
вовое регулирование генетических исследований 
в России» обучающийся изначально знакомится с 
терминами и понятиями, входящими в тему, пред-
мет и объект исследования. Затем подбирает нор-

мативные правовые акты, регулирующие данную 
проблему, изучает их и понимает нужность и воз-
можность использования в дальнейшей трудовой 
деятельности. Так, одним из таких правовых актов 
является Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 31.01.2024 № 87 «О государ-
ственной информационной системе в области 
генетической информации «Национальная база 
генетической информации», которое утвердило 
Положение об этой системе. В нем определены 
функции, задачи, цели, а также требования к 
защите информации, содержащейся в этой 
системе. 

Тема «Влияние спиртов на организм чело-
века» является крайне актуальной в современном 
обществе. Несмотря на огромное количество 
информации о вреде алкоголя, его употребление 
остается распространённым явлением, приводя-
щим к серьезным последствиям для здоровья и 
социальным проблемам. Студенты-юристы при 
написании индивидуального проекта узнают о 
проблеме «пьяной преступности». Особенно это 
касается спиртов, таких как метиловый и этило-
вый, которые широко используются в промышлен-
ности, медицине и повседневной жизни. Понима-
ние их воздействия на организм человека имеет 
важное значение как для индивидуального здоро-
вья, так и для общественного благополучия. Здесь 
стыкуются знания по химии, биологии, праву.

При исследовании темы «Роль витаминов в 
жизни человека» студент понимает значимость 
витаминов для здоровья человека. Они участвуют 
в многочисленных биохимических процессах, спо-
собствуют стабильному функционированию орга-
нов и систем, а также помогают организму справ-
ляться с различными стрессами и заболеваниями. 
Забота о достаточном уровне витаминов в орга-
низме – это очень важный шаг для поддержания 
здоровья и крепкого иммунитета. Один из них 
является витамин С - водорастворимый витамин, 
необходимый для слаженной работы иммунитета. 
Интересна история открытия этого витамина, 
которая связана с цингой. В те далекие времена 
эта болезнь особенно поражала мореплавателей. 
Сильные, отважные моряки были бессильны 
перед цингой, которая к тому же часто вела к 
смертельному исходу. Но все же был найден путь 
излечения. Так, моряки, следуя примеру индей-
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цев, стали пить водный экстракт сосновой хвои. 
Тогда они не догадывались, что в этом простом 
снадобье содержится максимальное количество 
целебного витамина С.

Интересен тот факт, что самая высокая про-
центная доля витамина C от суточной потребно-
сти, рассчитанная исходя из порции продукта 100 
г., у шиповника (929%), затем идет черная сморо-
дина и гуава. Все это обусловлено уникальным 
химическим строением витаминов, которое изуча-
ется в рамках учебной дисциплины «Химия». Эти 
полученные знания студенты могут использовать 
не только при изучении общеобразовательных 
дисциплин, но и в повседневной жизни.

Трудно себе представить современную 
жизнь без мобильной связи. Выбирая исследова-
тельский проект по физике, например, по теме 
«Физические процессы как основа мобильной 
связи», студенты – юристы не столько погружа-
ются в изучение законов физики, лежащих в 
основе работы мобильных устройств, сколько 
более детально знакомятся с различными суще-
ствующими рисками использования мобильной 
связи в повседневной жизни. Студент-исследова-
тель, понимая, какую огромную информацию о 
каждом из нас хранят мобильные устройства, не 
может не задаваться вопросом о безопасности 
персональных данных. 

И конечно будущих юристов должны интере-
совать вопросы использования мобильных 
устройств для проведения незаконной деятельно-
сти, такой как киберпреступления или шпионаж. 
Уже сейчас на стадии обучения студенты должны 
понимать важность установки надежных паролей, 
использовать защитные сети Wi-Fi, обновлять 
программное обеспечение устройств, быть осто-
рожными при скачивании и установке приложе-
ний.

Мы, преподаватели, очень часто говорим 
студентам о существующей зависимости от посто-
янного использования мобильных телефонов. Всё 
это не находит отклика у студента. Другое дело, 
когда сам студент, знакомясь с различной научной 
литературой, приходит к выводу, что чрезмерное 
использование мобильных устройств оказывает 
негативное влияние не только на взаимоотноше-
ния с близкими людьми, но и приводит к наруше-
нию сна и ухудшению памяти.

В век развития компьютерных технологий у 
студентов вызывают большой интерес темы, свя-
занные с применением искусственного интел-
лекта в различных областях повседневной жизни. 
Работая над темой «Искусственный интеллект: в 
чем его польза и опасность?», студенты сначала 
рассматривают преимущества применения искус-
ственного интеллекта в глобальных масштабах, 

например, на производстве. Так, в производствен-
ном секторе благодаря искусственному интел-
лекту компании могут использовать автоматизи-
рованные системы для минимизации отходов и 
увеличения скорости производства. Это, в свою 
очередь, приводит к снижению затрат и повыше-
нию качества продукции. В сфере услуг ИИ спосо-
бен анализировать огромные объемы данных, 
чтобы предлагать персонализированные решения 
для клиентов [1].

Ещё одной областью, в которой ИИ демон-
стрирует впечатляющие результаты, является 
медицина. Например, алгоритмы ИИ анализируют 
с высоким уровнем точности медицинские изобра-
жения, такие как рентгеновские снимки или МРТ, 
что может привести к более раннему выявлению 
заболеваний. Кроме того, ИИ может значительно 
улучшить процесс разработки новых лекарств. С 
помощью алгоритмов ИИ исследователи могут 
предсказывать, какие молекулы окажутся наибо-
лее эффективными для лечения определённых 
заболеваний, что сокращает время и затраты на 
научные исследования.

Автоматизация также может снизить вероят-
ность человеческой ошибки, улучшая качество 
работы. Например, в области финансов ИИ может 
анализировать транзакции и выявлять подозри-
тельные действия, что способствует борьбе с 
мошенничеством [2].

Но широкое использование искусственного 
интеллекта приводит к возникновению множества 
проблем с безопасностью и конфиденциально-
стью данных. Алгоритмы, работающие с личной 
информацией, могут стать мишенью для хакеров. 
Утечки данных могут наносить значительный 
урон, как отдельным людям, так и компаниям. 
Кроме того, системы ИИ могут использоваться 
для создания фейковых новостей и дезинформа-
ции. Это может привести к манипуляциям обще-
ственным мнением и вмешательству в политиче-
ские процессы. 

Таким образом, погружаясь в исследова-
тельские проекты, студенты-юристы начинают 
более осознанно воспринимать тот или иной мате-
риал по общеобразовательным дисциплинам 
естественно-научного профиля. Студенты с гума-
нитарным складом ума испытывают трудности в 
изучении таких дисциплин, как физика и химия. А 
исследовательские проекты помогают понять сту-
дентам значимость той или иной дисциплины в 
жизни любого человека в современном мире и 
способствуют проявлению интереса к обучению, 
что неизменно приводит к более успешному усво-
ению основ дисциплин естественно-научного про-
филя.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПСИХОЛОГОВ  
В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ И ПСИХОКОРРЕКЦИИ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ 

СОТРУДНИКОВ УИС

Аннотация. В содержании материалов статьи рассматривается актуальный  
проблемный вопрос содержательных характеристик компетентности психологов в кон-
сультировании и психокоррекции членов семей сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы. Актуальность исследуемого вопроса находит свое выражение в проявлении де-
структивных психологических последствий у родственников (близких людей) сотрудника-
ми ФСИН России, выполнявших служебных задач в экстремальных условиях. Дело в том, 
что психологами-исследователями уже достаточно давно установлено, что близкие (чле-
ны семьи) сотрудников часто наравне с ними переживают, в частности, острые стрессо-
вые расстройства и их отсроченные по времени проявления. 

Результаты проведенного исследования было установлено, что в ФСИН России про-
ходят службу ряд сотрудников, выполнявших служебные задачи в экстремальных условиях. 
Членам семей (близким) этих сотрудников (муж, жена, ребенок) была оказана психологиче-
ская помощь психологами подразделений уголовно-исполнительной системы. Такой вид 
консультирования, как индивидуальное психологическое консультирование, реализуется 
всеми пенитенциарными психологами, работающими с сотрудниками, выполнявшими слу-
жебные задачи в экстремальных условиях. Пенитенциарные психологами используют пре-
имущественно этот вид консультирования сотрудников ФСИН России указанной катего-
рии. Специалисты-психологи также наиболее высоко оценивают именно индивидуальное 
психологическое консультирование в числе всех остальных видов психологического кон-
сультирования. 

По результатам проведенного исследования также были определены направления 
психокоррекции, которые реализуются в процессе работы с членами семей сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, выполнявших служебные задачи в экстремальных усло-
виях и проведена эффективности данных направлений. Наибольшую компетентность пе-
нитенциарные психологи проявляют при использовании когнитивно-поведенческого (ког-
нитивно-бихевиорального) подхода. Более половины психологов дают высокую оценку эф-
фективности данного направления работы. Эти и другие характеристики компетентно-
сти психологов в консультировании и психокоррекции членов семей сотрудников рассма-
триваются в публикации.

Ключевые слова: компетентность, уголовно-исполнительная система, сотрудники, 
пенитенциарные психологи, психологическое консультирование, психокоррекция. 
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Annotation. The content of the article examines the topical issue of the substantive character-
istics of the competence of psychologists in counseling and psychocorrection of family members of 
employees of the penal system. The relevance of the issue under study is reflected in the manifes-
tation of destructive psychological consequences in relatives (close people) of employees of the 
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Federal Penitentiary Service of Russia who performed official tasks in extreme conditions. The fact 
is that research psychologists have long established that relatives (family members) of employees 
often experience, in particular, acute stress disorders and their delayed manifestations on an equal 
basis with them.

The results of the study found that a number of employees serve in the Federal Penitentiary 
Service of Russia who performed official tasks in extreme conditions. Family members (close peo-
ple) of these employees (husband, wife, child) were provided with psychological assistance by psy-
chologists of the units of the penal system. This type of counseling, such as individual psychological 
counseling, is implemented by all penitentiary psychologists working with employees who performed 
official tasks in extreme conditions. Penitentiary psychologists mainly use this type of counseling for 
employees of the Federal Penitentiary Service of Russia of this category. Psychologists also rate 
individual psychological counseling most highly among all other types of psychological counseling.

Based on the results of the study, the areas of psychocorrection that are implemented in the 
process of working with family members of employees of the penal system who performed official 
tasks in extreme conditions were also identified and the effectiveness of these areas was deter-
mined. Penitentiary psychologists demonstrate the greatest competence when using the cogni-
tive-behavioral (cognitive-behavioral) approach. More than half of the psychologists highly rate the 
effectiveness of this area of   work. These and other characteristics of the competence of psycholo-
gists in counseling and psychocorrection of family members of employees are discussed in the pub-
lication.

Key words: competence, penal system, staff, penitentiary psychologists, psychological coun-
seling, psychocorrection.

Введение. Актуальность вопроса раскрытия 
компетентностных характеристик пенитенциар-
ных психологов, реализующих психологическое 
консультирование и психокоррекционную работу с 
членами семей сотрудников УИС, выполнявших 
служебные задачи в экстремальных условиях, 
пожалуй, не нуждается в каких-либо коммента-
риях. Исследователями проблемы психологиче-
ских последствий выполнения сотрудниками 
ФСИН России служебных задач в экстремальных 
условиях уже достаточно давно установлено, что 
близкие (члены семьи) сотрудников часто наравне 
с ними переживают, в частности, острые стрессо-
вые расстройства и их отсроченные по времени 
проявления [1, с. 26; 2, с. 101; 3, с. 143; 4]. 

В результате проведенного нами исследова-
ния, таким образом, было установлено, что в 
ФСИН России проходят службу сотрудники, 
выполнявшие служебные задачи в экстремаль-
ных условиях [5, с.167]. Членам семей (близким) 
этих сотрудников (муж, жена, ребенок) была ока-
зана психологическая помощь психологами под-
разделений уголовно-исполнительной системы 
(далее – УИС). 

Целью статьи определяется раскрытие 
компетентностных характеристик пенитенциар-
ных психологов, реализующих психологическое 
консультирование и психокоррекционную работу с 
членами семей сотрудников УИС, выполнявших 
служебные задачи в экстремальных условиях.

Задачи исследования определяется следу-
ющее. Во-первых, это реализация анализа основ-
ных прикладных компетентностных характеристик 

работы пенитенциарных психологов в направле-
нии психологическое консультирование и психо-
коррекционную работу с членами семей сотрудни-
ков УИС, выполнявших служебные задачи в экс-
тремальных условиях. Во-вторых, предстоит осу-
ществить анализ теоретико-методических 
источников, регламентирующих методическое 
обеспечение проведения психологического кон-
сультирования и психокоррекционной работы с 
членами семей сотрудников УИС, выполнявших 
служебные задачи в экстремальных условиях. 
В-третьих, это определение, на основании полу-
ченного эмпирического материала, характеристик 
компетентности пенитенциарных психологов в 
консультировании и психокоррекции членов семей 
сотрудников УИС. 

Методами и методиками исследования 
явились: реализация анализа имеющихся теоре-
тико-методических, организационных библиогра-
фических источников, посвященных компетентно-
сти пенитенциарных психологов в направлении 
психологического консультирования и психокор-
рекционной работы с членами семей сотрудников 
УИС, выполнявших служебные задачи в экстре-
мальных условиях; анализ прикладных аспектов 
реализации психологического консультирования и 
психокоррекционной работы с членами семей 
сотрудников УИС, выполнявших служебные 
задачи в экстремальных условиях.

Результаты исследования. По результатам 
проведенного исследования также установлены 
виды психологического консультирования, реали-
зуемые в процессе работы с членами семей 
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сотрудников УИС, выполнявших служебные 
задачи в экстремальных условиях и проведена 
оценка эффективности этих видов. При этом пре-
имущественно (89,2%) психологами реализуется 
такой вид психологического консультирования, 
как индивидуальное психологическое консульти-
рование. Соответственно, эффективность инди-
видуального психологического консультирования 
оценивается наиболее высоко, так, большинство 
психологов (53,7%) дают оценку «хорошо» эффек-
тивности данного вида консультирования, 
«отлично» – 28,7% и 17,8% оценку «удовлетвори-
тельно». Данный вид консультирования реализу-
ется всеми психологами [6, с. 82; 7, с. 87].

Кроме этого, в дополнение к индивидуаль-
ному психологическому консультированию психо-
логи используют семейное консультирование 
(16,7%). Более половины психологов (77,8%) оце-
нивают эффективность профессионального пси-
хологического консультирования на «хорошо» и 
22,22% оценивают на «удовлетворительно».

Интервью и групповое психологическое кон-
сультирование (4,76 % каждое) дополнительно 
так же реализуется психологами оценивая их 
«отлично» и «хорошо» (50%). 

Психолого-педагогическое консультирова-
ние используется только в одном подразделении 
и показало «удовлетворительную» эффектив-
ность. 

Основываясь на проведенном анализе, 
отметим следующее. Индивидуальное консульти-
рование является наиболее распространенным и 
эффективным видом поддержки сотрудников тер-
риториальных органов ФСИН России, члены 
семей (муж, жена, ребенок) которых выполняли 
служебные задачи в экстремальных условиях, с 
высоким уровнем удовлетворенности. Семейное 
консультирование демонстрирует хорошие 
результаты и может быть полезным для более 
широкого внедрения [2, с. 100; 6, с. 73].

Интервью показывает высокую эффектив-
ность, хотя и используется реже. Групповое кон-
сультирование показывает высокую эффектив-
ность, хотя и используется реже. Психолого-педа-
гогическое консультирование реализуется в одном 
подразделении и показывает удовлетворитель-
ные результаты.

В результате проведенного анализа также 
были выявлены направления психокоррекции, 
которые реализуются в процессе работы с чле-
нами семей сотрудников УИС, выполнявших слу-
жебные задачи в экстремальных условиях и про-
ведена эффективности данных направлений. 

Наиболее реализуемым психологами 
направлением в процессе работы (отметили 
61,7% респондентов), является когнитивно-пове-

денческий (когнитивно-бихевиоральный) подход. 
При этом 63,64%, психологов оценивают эффек-
тивность данного направления как «хорошо», 
27,27% «отлично» и «удовлетворительно».

Такое направление психокоррекционной 
работы как арт-терапия и телесно-ориентирован-
ный подход реализует 20,59% психологов, оцени-
вающих направление арт-терапия на 100% как 
«хорошо» и телесно-ориентированный подход 
«хорошо» 57,14% и «удовлетворительно» 42,86%.

Остальные направления психокоррекцион-
ной работы, реализуемые пенитенциарными пси-
хологами слабо представлены в практике работы 
психологов УИС, а в частности:

психоанализ – 8,82%, 100% «отлично» и 
«хорошо»; 

НЛП – 2,94%, «отлично» 100%; 
гештальт-терапия – 2,94%, «отлично» 100%; 
коучинг – 0 %; 
расстановка – 0%; 
экзистенциальный анализ – 0%; 
транзактный анализ – 0 %. 
Психологи наряду с редким использованием 

этих направлений высоко оценивают их эффек-
тивность [8, с. 201]. 

Заключение. По результатам проведенной 
работы необходимо отметить ряд моментов в 
отношении частоты использования направлений 
психокоррекции, которые реализуются в процессе 
работы с членами семей сотрудников УИС, выпол-
нявших служебные задачи в экстремальных усло-
виях. Наиболее часто используемыми оказались 
следующие методы: когнитивно-поведенческий 
подход, арт-терапия и телесно-ориентированный 
подход. Менее часто используемые методы: пси-
хоанализа, клиент-центрированной терапии, ней-
ролингвистического программирования и геш-
тальт-терапии.

Наиболее эффективными определены 
методы: когнитивно-поведенческого подхода, кли-
ент-центрированной терапии, метод нейролингви-
стического программирования и метод геш-
тальт-терапии.
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МОТИВАЦИЯ, УДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА

Аннотация. Актуальность темы заключается в поиске действенной системы удер-
жания персонала и мотивации его труда, которые соответствовали бы потребностям 
работников и служили стимулом к труду. Процесс удержания персонала становится все 
более актуальным на современном рынке труда, при этом в организациях не выделяется 
самостоятельная функция удержания персонала, нет отдельной должности, она реализу-
ется совместно с другими функциями. Уровень зарегистрированной безработицы в России 
снижается с 5,8% в 2020 г до 3,2% в 2023 г., на 01.10.2024 она составила 0,4%. [8]. Данный 
показатель говорит об отсутствии квалифицированных кадров на рынке труда, с чем и 
приходится сталкиваться организациям, что в свою очередь влечет потребность в созда-
нии системы удержания персонала.

Ключевые слова: мотивация, удержание персонала, демография, рынок труда, теку-
честь кадров, человекоцентричность, вовлеченность.
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MOTIVATION, RETENTION OF STAFF
Annotation. The relevance of the topic lies in the search for an effective system of staff reten-

tion and motivation of their work, which would meet the needs of employees and serve as an incen-
tive to work. The process of staff retention is becoming increasingly relevant in the modern labor 
market, while organizations do not have an independent function of staff retention, there is no sepa-
rate position, it is implemented jointly with other functions. The level of registered unemployment in 
Russia is decreasing from 5.8% in 2020 to 3.2% in 2023, as of 01.10.2024 it was 0.4%. [8]. This in-
dicator indicates a lack of qualified personnel in the labor market, which is what organizations have 
to face, which in turn entails the need to create a staff retention system.

Key words: motivation, staff retention, demography, labor market, staff turnover, human- 
centricity, engagement.

В советское время считалось не пра-
вильным, если работник часто меняет 
место работы, работник в основном 

делал карьеру на одном предприятии или в опре-
деленной отрасли, много записей в трудовой 
книжке могли насторожить работодателя, в насто-
ящее время рынок труда изменился, население 
стареет, новое поколение строит свою карьеру по 
сценариям, существенно отличающимся от пре-
дыдущих поколений, работники ищут место, где 
его потребности будут удовлетворяться макси-
мально, при этом длительное сотрудничество с 
одной компанией не является для него важным. 
Для рекрутеров длительная работа в одной орга-
низации тоже является настораживающим момен-
том, считается, что работник не обладает смеж-
ными профессиями.

Демографическая ситуация на ближайшие 7 
лет складывается неблагоприятным образом, ста-
рение населения продолжается, в Свердловской 
области в 2023 г. лица старше трудоспособного 
возраста составляют 874 тыс.чел., прогнозируе-

мая численность на 2024-891 тыс.чел., на 2025-
903 тыс.чел., на 2028-925 тыс.чел., на 2023-930 
тыс.чел. Лица в трудоспособном возрасте в 2023 г 
составляют – 2529 тыс.чел., прогнозируемая чис-
ленность в 2024 – 2511 тыс.чел., в 2025-2499 тыс.
чел., 2028-2475 тыс.чел., в 20230-2482 тыс.чел., 
лица моложе трудоспособного возраста состав-
ляют в 2023 -837 тыс.чел., прогнозируемая чис-
ленность в 2025-811 тыс.чел., в 2028-755 тыс.чел., 
в 2030-699 тыс.чел.» [7]. Потенциальная рабочая 
сила составляет в 2023 году – 178 тыс.чел., сюда 
относятся лица, ищущие работу и лица в трудо-
способном возрасте, официально не трудоустро-
енные. Исходя из представленных статистических 
данных можно сделать вывод, что рынок труда 
находится в тяжелом положении, активная рабо-
чая сила сокращается, соискатели, родившиеся в 
1980, 1999, 2000 годах (поколения Y и Z) ищут 
себя, свою максимальную реализацию, они дик-
туют новые требования к организации их труда. 

На рынок труда существенно влияют мигра-
ционные процессы:
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миграция из России (образованные, опыт-
ные специалисты востребованы на рынке труда 
во всех странах «кадровый дефицит в настоящее 
время наблюдается в большинстве развитых эко-
номик мира») [3];

миграция в Россию сокращается, наблюда-
ется отток мигрантов (в первом полугодии 2023 
года в Россию въехало на пятьдесят тысяч меньше 
иностранных работников, чем годом ранее») [ 9].

Требования к квалификации и образованию 
постоянно меняются, что также влияет на заня-
тость «Требования к специалистам постоянно 
меняются, в то время как образовательная 
система не всегда успевает адаптироваться 
к меняющимся потребностям рынка» [10]. Техно-
логическое развитие требует от работников прак-
тически всех специальностей аналитических спо-
собностей, знаний основ программирования, спо-
собности к обучению, чему не всегда возможно 
обучить в процессе получения специальности. 
Система как высшего, так и среднего профессио-
нального образования в России в текущем виде 
«полностью не готова» к эффективному ответу на 
имеющиеся и перспективные вызовы.

Организации сталкиваются с проблемами 
текучести кадров и главным инструментом закры-
тия потребности в кадрах у организаций высту-
пает удержание персонала. Удержание персонала 
– становится важнейшим бизнес-процессом, 
материальная мотивация при этом перестала 
играть ключевую роль.

Удержание персонала рассматривается уче-
ными как с положительной стороны, так и с отри-
цательной. Положительными факторами про-
цесса удержания являются: сохранение психоло-
гического климата, сохранение интеллектуаль-
ного капитала, отсутствие финансовых, 
адаптационных потерь [2]. Кроме того, уход работ-
ника провоцирует других работников задуматься о 
возможной смене работы, что влияет на вовле-
ченность. Отрицательными факторами удержа-
ния имеющегося персонала являются такие при-
чины, как отсутствие обновления работников, как 
следствие, отсутствие развития организации, 
стагнация коллектива [11], система удержания 
персонала распространяется на всех работников, 
в то время, когда некоторых удерживать не нужно. 

Сам термин «удержание персонала» по мне-
нию Адамановой З.О. это «стратегическая дея-
тельность компании, направленная на то, чтобы 
заинтересовать своих наемных сотрудников к 
дальнейшей работе в штате» [1]. Митрофанова 
А.Е. рассматривает удержание персонала, как 
создание условий для персонала, поддерживаю-
щих их мотивацию к труду [6], А.А. Литвинюк 
утверждает, что удержание персонала - «усилия, 
которые предпринимает организация, чтобы как 

можно дольше продолжать сотрудничество со 
специалистами» [5], Зайцева Т.В и Зуб А.Т. рас-
сматривают удержание персонала как «систему 
мероприятий, совокупность шагов и методов , 
направленных на долгосрочное закрепление 
работников в данной организации, снижение 
уровня текучести, сведение к минимуму противо-
речий между интересами и потребностями работ-
ников и возможностями организации по их удов-
летворенности» [4].

Толкование понятия «удержание персо-
нала» различное, но все исследователи сходятся 
во мнении, что создание оптимальных условий, 
которые бы благоприятно воздействовали на 
работника приводят к сохранению кадров. 

По нашему мнению, в настоящее время 
удержание персонала следует рассматривать, как 
процесс, направленный на администрирование 
рисков, связанных с решением кадровой про-
блемы. В условиях высокой конкуренции, отсут-
ствия свободных кадров удержание персонала 
является эффективным инструментом и прино-
сить ряд преимуществ таких, как:

экономическая целесообразность (затраты 
на подбор, адаптацию, обучение возможно избе-
жать);

эффективность труда (повышается эффек-
тивность при уверенности работника в собствен-
ном будущем, в стабильности своего положения, 
возможности карьерного роста, лояльность работ-
ника сохраняется или растет, традиции организа-
ции сохраняются, изменения из вне преодолева-
ются стабильным коллективом совместно);

престиж труда в данной организации (репу-
тация на рынке труда организации растет).

Традиционными способами удержания пер-
сонала являются такие способы, как повышение 
зарплат (эффективный метод, но перестает дей-
ствовать при неприменении других способов), 
скидки на продукцию (становятся неактуальными 
примерно через два, три года работы), оплата 
обеда, спорта, детского сада, корпоративные 
выходы и др.

В удержании персонала должны быть заин-
тересованы все уровни руководителей.

Современными технологиями удержания 
персонала можно назвать следующие:

человекоцентричность (каждый работник 
важен для организации, работники ценят заботу о 
его эмоциональном состоянии, физическом здо-
ровье, семейных ценностях);

карьерный рост (карьерный план);
атмосфера в коллективе, комфортные усло-

вия работы, признание заслуг;
вовлеченность персонала (поддержание 

вовлеченности, т.е. моральной приверженности, 
удовлетворенности работой);
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заработная плата и другие материальные 
блага (уровень предлагаемых на рынке труда 
заработных плат растет, при достижении цели 
удержания персонала, работнику должно быть, 
что терять, зарплата должна изменяться в соот-
ветствии с колебанием предлагаемых зарплат на 
рынке труда);

При удержании персонала во главу угла 
поставлена человекоцентричность – лучший 
инструмент для достижения бизнес-цели.

В статье рассмотрены некоторые аспекты 
удержания персонала, что поможет организациям 
разрабатывать эффективные кадровые политики, 
формулировать стратегии развития бизнеса, вли-
ять на производительность и эффективность 
работников. 
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К числу основных факторов организаци-
онно-правового и социального харак-
тера, влияющих на комплектование 

кадрами учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации (далее 
– пенитенциарные учреждения), и, соответ-
ственно, на эффективность решения стоящих 
перед уголовно-исполнительной системой (далее 
– УИС) задач, по праву можно отнести такие фак-
торы, как:

– уровень денежного довольствия сотрудни-
ков и заработной платы гражданского персо-
нала (далее – работники);

– уровень их социального обеспечения, вклю-
чая медицинское и жилищное обеспечение 
сотрудников и членов их семей; 

– условия службы (работы) работников, вклю-
чая интенсивность их привлечения к испол-
нению служебных (трудовых) обязанностей 
сверх установленной продолжительности 
служебного (рабочего) времени (перера-
ботку).
Применительно к обозначенным выше фак-

торам рассмотрим основные проблемные 
вопросы, создающие препятствия в сфере ком-
плектования УИС профессионально подготовлен-

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-2-495-500
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ными, нравственно зрелыми и преданными сво-
ему делу кадрами, преодоления текучести кадров 
и восполнения имеющегося некомплекта, а также 
некоторые предложения по их устранению (осла-
блению). 

По вопросам, обозначенным нами в каче-
стве предмета исследования, имеется достаточно 
обширная библиография, укажем лишь на некото-
рые из использованных научных источников [1-5]. 
Следует отметить, что каких-либо серьезных рас-
хождений по оценке имеющихся в сфере социаль-
ного обеспечения работников УИС проблем и 
мерах по их преодолению в научной среде не 
отмечается. Отличие, скорее, заключается в под-
ходах к реализации достаточно очевидных и тре-
бующих решения мер.

Перед тем, как перейти к рассмотрению кон-
кретных предложений по предмету исследования, 
напомним одно весьма важное положение, содер-
жащееся в известном международном правовом 
акте – Правилах Нельсона Манделы и касающе-
еся персонала пенитенциарных учреждений: 
«тюремная администрация должна заботиться о 
тщательном отборе персонала всех категорий, 
ибо надлежащее управление тюремным учрежде-
нием зависит от добросовестности, гуманности, 
компетентности и личных качеств этих сотрудни-
ков;

заработная плата сотрудников должна уста-
навливаться с таким расчетом, чтобы привлекать 
и удерживать на этой работе способных зани-
маться ею мужчин и женщин. Принимая во внима-
ние исключительно трудные условия данной 
работы, этим людям следует обеспечивать соот-
ветствующие льготы и условия труда» [6].

Следует также отметить, что для большин-
ства из нижеперечисленных предложений потре-
буется, во-первых, дополнительное увеличение 
расходов федерального бюджета, поскольку речь 
идет о дополнительных мерах социальной под-
держки работников материального характера, и, 
во-вторых, согласование некоторых предложений 
с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти, поскольку регулирование 
вопросов обеспечения социальных гарантий и 
мер социальной поддержки сотрудников этих 
органов осуществляется на основе единого под-
хода к их обеспечению.

Повышение уровня денежного довольствия 
сотрудников.

Обоснование. Для успешной конкуренции 
учреждений и органов УИС в качестве работода-
теля на рынке труда существует объективная 
необходимость пересмотра размера денежного 
довольствия сотрудников в соизмерении его с 
показателями средней заработной платы по кон-

кретному региону, что, вероятно, потребует пере-
смотра подхода к формированию денежного 
довольствия, в том числе, дифференциацию для 
разных групп сотрудников. Возможны различные 
варианты реализации этого предложения:

1. Введение так называемой региональной 
надбавки. 
Установление такой надбавки в качестве 

элемента денежного довольствия предполагает 
дифференциацию ее размера в зависимости от 
региона (субъекта Российской Федерации или 
группы субъектов Российской Федерации со сход-
ными показателями среднего уровня заработной 
платы), который при этом может периодически 
(например, один раз в 3 года (срок бюджетного 
планирования)) изменяться в зависимости от раз-
мера среднего уровня заработной платы. При 
этом данная надбавка может устанавливаться не 
всем без исключения сотрудникам, а, например, 
сотрудникам, относящимся к отдельным «служеб-
но-профессиональным» группам, в частности, 
сотрудникам исправительных и лечебно-профи-
лактических учреждений, следственных изолято-
ров уголовно-исполнительной системы и уголов-
но-исполнительных инспекций.

2. Доплата взамен полагающейся пенсии.
Данное предложение представляет собой 

возврат к существовавшей в соответствии с дей-
ствовавшим ранее законодательством практике 
выплаты сотрудникам, имеющим право на пенсию 
за выслугу лет, полагающейся им пенсии (частично 
или в полном размере) при условии продолжения 
ими службы. Данное предложение, представляю-
щее собой фактически повышение уровня денеж-
ного довольствия, направлено, в первую очередь, 
на сохранение кадрового состава сотрудников, 
имеющих право на пенсию и намеревающихся 
уволиться, и, во-вторых, на привлечение на 
службу ранее уволившихся с правом на пенсию 
опытных бывших сотрудников. 

Возможны различные способы реализации 
этого предложения. Например, фиксация при 
достижении сотрудником права на пенсию за выс-
лугу лет ее размера, ежемесячная выплата ему 
50% (или большей части) фиксированного ее раз-
мера в течение 5 лет и, далее, увеличение каж-
дые 5 лет на последующий 5-летний период раз-
мера выплачиваемой части пенсии на сумму ее 
индексации за прошедшие 5 лет. 

Дополнительная нагрузка на федеральный 
бюджет в этом случае, как представляется, будет 
не столь значительна, поскольку, если сотрудник, 
получивший право на пенсию за выслугу лет 
увольняется со службы, ему назначается пенсия в 
размере, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. В тоже время на появив-
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шуюся вакантную должность назначается новый 
сотрудник, которому ежемесячно выплачивается 
денежное довольствие. То есть, со службы уволь-
няется сотрудник, имеющий значительный про-
фессиональный и жизненный опыт, а на его долж-
ность непосредственно или опосредовано (через 
«цепочку перемещений») назначается новый 
сотрудник, которой еще только должен получить 
необходимые профессиональные навыки (что 
требует соответствующих расходов из средств 
федерального бюджета) и только по истечению 
определенного времени сможет полноценно 
исполнять свои обязанности по занимаемой долж-
ности. 

Данное предложение потребует внесения 
необходимых изменений в соответствующие зако-
нодательные и иные подзаконные акты.

2. Обеспечение более полноценной компен-
сации сотрудникам за особые условия службы.

2.1. Отмена ограничений на продолжитель-
ность основного отпуска.

В этих целях предлагается внесение измене-
ний в часть 2 статьи 59 Федерального закона от 
19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-ис-
полнительной системе Российской Федерации и о 
внесении изменений в Закон Российской Федера-
ции «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы» 
(далее – Федеральный закон о службе), согласно 
которой при определении продолжительности 
основного отпуска выходные и нерабочие празд-
ничные дни (но не более 10 дней), приходящиеся 
на период отпуска, в число календарных дней 
отпуска не включаются, исключив из нее слова 
«но не более 10 дней».

Обоснование. Отмена установленного огра-
ничения приведет к незначительному увеличению 
основного оплачиваемого отпуска, но при этом 
станет определенной компенсацией сотрудникам 
за их напряженную службу, возможность уделять 
больше времени семье и на иные личные нужды, 
в том числе, на духовно-нравственное развитие.

2.2. Совершенствование института ненор-
мированного служебного дня. 

Устранение имеющихся в законодательстве 
о службе в УИС определенных пробелов в регули-
ровании отношений, связанных с установлением 
ненормированного служебного дня, потребует 
внесения необходимых изменений в отдельные 
ведомственные нормативные правовые акты.

Обоснование. Федеральный закон о службе, 
в который включены общие традиционные поло-
жения о служебном времени, в том числе, поня-
тие ненормированного служебного дня, не содер-
жит его дефиниции; сам ненормированный слу-
жебный день непосредственно не определен как 
элемент режима служебного времени, а работа на 

этих условиях – как работа за пределами нор-
мальной продолжительности служебного вре-
мени. 

Фактическая продолжительность ненорми-
рованного служебного дня не отражается в 
табельном учете служебного времени сотрудни-
ков по причине, как можно предположить, отсут-
ствия прямых указаний Федерального закона о 
службе и подзаконных нормативных правовых 
актов (сейчас учитывается разъяснение Минфина 
России о самостоятельном выборе казенным 
учреждением способов заполнения табеля учета 
использования рабочего времени). 

При этом закрепленная трудовым законода-
тельством дефиниция понятия ненормированного 
рабочего дня хотя и делает его несколько более 
определенным, но все же не позволяет в полной 
мере выделить все необходимые условия, кото-
рые должны соблюдаться работодателем (нани-
мателем) при установлении режима ненормиро-
ванного служебного (рабочего) дня. Одним из 
таких условий является эпизодичность привлече-
ния к работе сверх установленной продолжитель-
ности рабочего времени, которое не конкретизи-
ровано определенным образом и никак не рас-
крыто. 

Другим существенным условием является 
наличие необходимости в привлечении работника 
(сотрудника) к работе (исполнению должностных 
обязанностей) в рассматриваемом режиме, что 
определяется работодателем (нанимателем) и 
косвенно подтверждает эпизодический характер 
такой работы. 

При этом в Федеральном законе о службе 
речь в ней идет не о привлечении к исполнению 
служебных обязанностей за пределами нормаль-
ной продолжительности служебного времени, а 
об установлении ненормированного служебного 
дня. Использование термина установление вме-
сто термина привлечение (статья 101 Трудового 
кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) 
отражает не сколько процесс, сколько результат 
волевого действия соответствующего руководи-
теля в отношении режима служебного времени 
конкретного сотрудника, который, получается, 
обусловлен постоянной (или, по крайней мере, 
длительной), а не эпизодически возникающей, 
служебной необходимостью, требующей от 
сотрудника выполнения служебных обязанностей 
за пределами нормальной продолжительности 
служебного времени как-бы в постоянном режиме, 
т.е. в «особом режиме» удлиненного служебного 
дня.

Другими словами, формально получается 
так, что условия допустимости установления 
режима ненормированного рабочего дня, вытека-
ющие из положений ТК РФ, и требования, предъ-
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являемые трудовым законодательством к работе 
в этом режиме, не распространяются (даже 
частично) на сотрудника, которому установлен 
ненормированный служебный день. Однако такой 
подход, при котором положения ТК РФ по сути 
игнорируются, не может рассматриваться как 
допустимый.

В силу подобной неопределенности регули-
рования, режим ненормированного служебного 
дня может восприниматься отдельными руководи-
телями, как режим, отличающийся по сути от 
обычного режима служебного дня только неуста-
новленной его продолжительностью, при котором 
не требуется почасовой учет служебного времени, 
поскольку «переработка» «автоматически» ком-
пенсируется предоставлением сотруднику допол-
нительного отпуска. Другим отрицательным 
последствием этого может стать ничем не обосно-
ванное произвольное требование соответствую-
щего руководителя, заключающееся в запрете 
сотрудникам покидать без его разрешения рабо-
чее место после установленного Правилами слу-
жебного распорядка окончания служебного дня 
под угрозой применения мер дисциплинарного 
воздействия. Такое понимание режима ненорми-
рованного служебного дня не может рассматри-
ваться как основанное на нормах права и, как 
следствие, может приводить к нарушению прав 
сотрудников.

В качестве одной из мер, которая могла бы 
без внесения изменений в  законодательные акты 
(ТК РФ и Федеральный закон о службе) опреде-
ленным образом восполнить имеющиеся пробелы 
и согласовать нормы двух указанных федераль-
ных законов в процессе правоприменения, пред-
лагается проработка вопроса о внесении отдель-
ных изменений в нормативные правовые акты 
ФСИН России.

3. Предоставление права на получение еди-
новременной выплаты на первоначальное обза-
ведение хозяйством в размере до трех окладов 
денежного содержания всем сотрудникам.

Обоснование. В настоящее время в соответ-
ствии с нормами действующего законодательства 
право на получение единовременной выплаты за 
счет средств федерального органа уголовно-ис-
полнительной системы (средств федерального 
бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на содержание ФСИН России) 
на первоначальное обзаведение хозяйством в 
размере до трех окладов денежного содержания 
предоставляется только сотрудникам учрежде-
ний, исполняющих наказания.

Распространение данной социальной гаран-
тии на сотрудников, проходящих службу в других 
учреждениях и органах УИС, в частности, в специ-
альных подразделениях и территориальных орга-

нах ФСИН России, будет способствовать повыше-
нию уровня социальных гарантий сотрудников и в 
полной мере соответствовать общеправовому 
принципу справедливости и принципу взаимос-
вязи ограничений, обязанностей, запретов, ответ-
ственности на службе в УИС и предоставляемых в 
связи с этим социальных гарантий.

Для реализации этого предложения потре-
буется, предположительно, внесение соответству-
ющих изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.12.2004 № 796 и 
приказ ФСИН России от 26.04.2005 № 301. При 
этом в качестве источника покрытия указанных 
расходов было бы целесообразно использовать 
дополнительно к средствам федерального бюд-
жета также и внебюджетные средства, находящи-
еся в распоряжении ФСИН России.

4. Совершенствование жилищного обеспе-
чения сотрудников и членов их семей. 

Обоснование. Обеспечение жильем сотруд-
ников является одним из наиболее существенных 
условий и, одновременно, важным стимулом обе-
спечения эффективности их служебной деятель-
ности. Несмотря на решение жилищных проблем 
нуждающихся сотрудников, осуществляемое по 
таким направлениям, как выдача государствен-
ных жилищных сертификатов и предоставление 
единовременной социальной выплаты для приоб-
ретения жилья, а также предоставление служеб-
ного жилья, проблемы жилищного обеспечения 
сотрудников остаются актуальными, а число нуж-
дающихся в жилье сотрудников – существенным, 
что требует принятия дополнительных мер. 

В качестве одной из таких дополнительных 
мер может быть предложено распространение 
опыта так называемой «военной ипотеки» на 
сотрудников УИС. Положительный эффект от 
такого решения очевиден:

во-первых, использование аналога «воен-
ной ипотеки» для сотрудников несомненно будет 
способствовать решению задачи комплектования 
учреждений и органов УИС профессионально 
подготовленными кадрами. С одной стороны, воз-
можность гарантированно, в короткий срок, с наи-
меньшими затратами получить жилье сама по 
себе будет служить стимулом поступления на 
службу, в определенной мере повысит ее привле-
кательность, создаст для УИС конкурентные пре-
имущества на рынке труда. С другой стороны, 
уменьшится отток кадров, поскольку суммы 
ипотечного кредита будут оплачиваться государ-
ством лишь до тех пор, пока сотрудник находится 
на службе. Если он выполнит все условия про-
граммы ипотечного кредитования (например, про-
служит в УИС определенное количество лет), 
квартира останется в его собственности. В про-
тивном случае, придется вернуть все бюджетные 
средства и выплачивать кредит самостоятельно;
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во-вторых, необходимо отметить, что вари-
ант ипотечного кредитования и использования 
накоплений для жилищного обеспечения апроби-
рован на военнослужащих и показал хорошие 
результаты, поэтому можно предположить, что 
реализация аналогичного ипотечного кредитова-
ния сотрудников с организационной точки зрения 
не должна вызвать особых проблем;

в-третьих, в условиях сокращения ипотеч-
ных программ большинством банков, аналог 
«военной ипотеки» для сотрудников УИС создаст 
условия для поддержки строительной отрасли в 
тех регионах, где расположены учреждения УИС, 
а налоговые отчисления от строительства будут 
способствовать развитию инфраструктуры этих 
регионов.

Что касается прямых затрат средств феде-
рального бюджета, можно предположить, что они 
будут значительны в начале реализации ипотеч-
ного кредитования, однако в связи с определен-
ной стабилизацией кадрового состава и сниже-
нием потребности в новых кадрах вполне ожида-
емо постепенное уменьшение количества сотруд-
ников, нуждающихся в жилье, и, следовательно, 
уменьшение размера бюджетного финансирова-
ния, выделяемого на их ипотечное кредитование в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе.

5. Совершенствование медицинского обе-
спечения сотрудников (предоставление права на 
выбор медицинской организации, определение 
механизма реализации права на оказание высо-
котехнологичной медицинской помощи).

Обоснование. Одним из проблемных вопро-
сов, затрагивающих право сотрудников на надле-
жащее медицинское обеспечение, является отсут-
ствие у них права выбора медицинской организа-
ции (государственными и муниципальными поли-
клиниками и больницами по месту жительства и 
др.), предоставленное большинству граждан, вла-
деющих полисами обязательного медицинского 
страхования (ОМС). В настоящее время при 
отсутствии такого выбора медицинская помощь 
сотрудникам оказывается в ведомственных меди-
цинских организациях в соответствии с установ-
ленным порядком. Такое положение дел в опреде-
ленных случаях ограничивает (затрудняет) воз-
можность получения сотрудниками квалифициро-
ванной, в том числе, неотложной медицинской 
помощи. 

Решением вопроса могло бы стать наделе-
ние сотрудников возможностью получения полиса 
ОМС или снятие всех ограничений для сотрудни-
ков на пользование услугами государственных и 
муниципальных медицинских организаций в объ-
еме, не меньшем, чем это предусмотрено в рам-
ках ОМС, с использованием при этом уже суще-
ствующего механизма.

Еще одним проблемным вопросом является 
отсутствие механизма реализации сотрудниками 
права на получение высокотехнологичной меди-
цинской помощи по перечню видов этой помощи, 
не включенных в базовую программу ОМС в меди-
цинских организациях. 

Решение этого вопроса возможно одним из 
двух способов:

– внесением изменений в Федеральный закон 
от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации» (подпункт «ж» пункта 5 статьи 
10 и пункт 1 статьи 49.1) и соответствующие 
подзаконные акты;

– разработкой и введением в действие адми-
нистративного регламента по предоставле-
нию государственной услуги по организации 
направления сотрудников УИС для получе-
ния высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую про-
грамму ОМС.
6. Совершенствование условий оплаты 

труда и отдыха работников УИС, работающих на 
основании трудового договора с учреждением или 
иной организацией УИС (вольнонаемные работ-
ники).

6.1. Изменение порядка исчисления непре-
рывного стажа. 

Обоснование. В настоящее время рассма-
триваемой категории работников УИС установ-
лены дополнительные ежегодные оплачиваемые 
отпуска за выслугу лет в уголовно-исполнитель-
ной системе и процентная надбавка за стаж 
непрерывной работы, а порядок исчисления 
стажа, дающего право на указанные отпуск и 
выплату, одинаков и предусматривает помимо 
иных периодов трудовой деятельности зачет в 
календарном исчислении, в частности, времени 
замещения должностей федеральной государ-
ственной гражданской службы, времени работы в 
федеральных органах исполнительной власти, их 
территориальных органах и подведомственных 
учреждениях и организациях, на должностях и 
работах, дающих право на получение ежемесяч-
ного вознаграждения (процентной надбавки) за 
выслугу лет (непрерывную работу), но  только, 
если работник поступил на работу в УИС не позд-
нее 3 месяцев со дня увольнения из указанного 
органа, учреждения, организации.

Установленный для исчисления непрерыв-
ности стажа 3-х месячный перерыв между уволь-
нением с предыдущей и поступлением на после-
дующую работу не учитывает возможное наличие 
у работника различных обстоятельств, в том 
числе, связанных с состоянием здоровья, лич-
ными и другими уважительными причинами, вос-
препятствовавших ему соблюсти данный пре-
дельный по сути пресекательный срок. 
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Иной подход для предоставления таких же 
мер поддержки работников предусмотрен, в част-
ности, МЧС России, ФТС России: учитывается не 
непрерывный стаж, а общий трудовой стаж неза-
висимо от перерывов в работе.

Использование аналогичного подхода в 
УИС, т.е., учета не непрерывного, а общего трудо-
вого стажа, дающего право работникам УИС рас-
сматриваемой категории на дополнительный 
отпуск и выплату надбавки, способствовал бы 
усилению мер социальной поддержки данных 
работников и стимулированию эффективности их 
труда. Для реализации этого предложения потре-
буется внесение необходимых изменений в неко-
торые ведомственные нормативные правовые 
акты (см. сноску 14). 

6.2. Изменение соотношения между возна-
граждением за труд, т.е., тарифной частью зара-
ботной платы работников (тарифной ставкой, 
окладом, должностным окладом), и ее надтариф-
ной частью в виде компенсационных и стимулиру-
ющих выплат.

Обоснование. Введение систем оплаты 
труда, включая размеры тарифных ставок, окла-
дов (должностных окладов), доплат и надбавок 
компенсационного характера, в том числе за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных, системы доплат и надбавок стимулирующего 
характера и системы премирования, осуществля-
ется коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами. При этом 
законодательно не установлено допустимое соот-
ношение между тарифной частью заработной 
платы (тарифной ставкой, окладом, должностным 
окладом) и ее надтарифной частью в виде ком-
пенсационных и стимулирующих выплат. В силу 
этого действующая у конкретного работодателя 
система оплаты труда может иметь абсолютно 
любое соотношение указанных составляющих в 
структуре заработной платы. 

Учитывая общий невысокий размер заработ-
ной платы вольнонаемных работников УИС, пред-
ставляется вполне обоснованным и актуальным 
установление в качестве общего правила такого 
соотношения составных частей заработной 
платы, при котором тарифная часть в общей 
сумме заработной платы станет преобладающей 
(предположительно 60-70%), а предусмотренные 
в рамках конкретной системы оплаты труда ком-
пенсационные и стимулирующие выплаты, начис-
ляемые к окладу (должностному окладу) либо 
тарифной ставке, будут носить по сути субсидиар-
ный характер и не превышать 40-30%.

Реализация данного предложения потребует 
внесения изменений в приказ ФСИН России от 
13.11.2008 № 624 «Об утверждении новой системы 

оплаты труда гражданского персонала федераль-
ных бюджетных и казенных учреждений уголов-
но-исполнительной системы».
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Введение
Преступления в сфере оборота недвижимо-

сти представляют угрозу экономической стабиль-
ности и правам граждан. По данным Генеральной 
прокуратуры РФ, ежегодно регистрируются тысячи 
незаконных операций с недвижимостью, что сви-
детельствует о системных проблемах в регулиро-
вании данной области. 

Актуальность исследования 
Актуальность исследования преступлений в 

 сфере оборота недвижимости обусловлена  
комплексом факторов, отражающих как специ-

фику данного сегмента экономики, так и динамику 
современной преступности. 

1. Высокая латентность преступлений 
Латентность преступлений в сфере оборота 

недвижимости достигает 60–70%, что суще-
ственно превышает аналогичные показатели в 
других областях экономики. Основные причины: 

- Сложность выявления мошеннических 
схем: многоэтапность сделок, использование под-
ставных лиц и фиктивных документов затрудняют 
идентификацию нарушений. Например, двойные 
продажи квартир в новостройках часто остаются 
незамеченными до завершения строительства. 

УГОЛОВНОЕ  ПРАВО  И  ПРОЦЕСС 
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- Низкая активность потерпевших: жертвы 
преступлений (особенно пожилые граждане) не 
обращаются в правоохранительные органы из-за 
страха, недоверия к системе или непонимания 
механизмов защиты своих прав. 

- Коррупционная составляющая: вовлечен-
ность должностных лиц в незаконные схемы при-
водит к сокрытию фактов преступлений. По дан-
ным ФСБ, 35% дел о коррупции связаны с реги-
страцией недвижимости. 

2. Использование цифровых технологий для 
совершения противоправных действий 

Цифровизация рынка недвижимости соз-
дала новые риски: 

- Фишинговые платформы: мошенники соз-
дают поддельные сайты агентств недвижимости, 
предлагая «льготные» условия сделок. В 2022 г. 
ущерб от таких схем превысил 2 млрд рублей. 

- Подделка электронных документов: вне-
дрение ЕГРН не исключило манипуляций с дан-
ными. Злоумышленники используют взлом баз 
данных для изменения сведений о собственниках. 

- Криптовалюты и блокчейн: анонимные 
переводы и смарт-контракты применяются для 
легализации преступных доходов через покупку 
недвижимости. 

3. Пробелы в законодательстве, затрудняю-
щие квалификацию 

Несовершенство правовой базы проявля-
ется в следующем: 

- Неоднозначность формулировок: ст. 159 УК 
РФ («Мошенничество») не учитывает специфику 
сделок с недвижимостью, что приводит к разно-
чтениям в судебной практике. 

- Отсутствие специальных норм: нет отдель-
ных статей для таких деяний, как рейдерские 
захваты или манипуляции с долевым строитель-
ством. 

- Проблемы разграничения составов: слож-
ности в дифференциации мошенничества (ст. 159 
УК РФ) и причинения имущественного ущерба (ст. 
165 УК РФ) приводят к ошибкам в 40% дел (по 
данным Верховного Суда РФ, 2023). 

4. Необходимость системного подхода к про-
филактике 

Эффективное противодействие требует 
координации мер на различных уровнях: 

- Государственный уровень: внедрение блок-
чейн-технологий в ЕГРН для исключения подде-
лок, ужесточение контроля за риелторскими 
агентствами. 

- Общественный уровень: образовательные 
программы для населения (например, проект 
Росреестра «Безопасная сделка»), создание 
«горячих линий» для консультаций. 

- Международное сотрудничество: обмен 
опытом с Interpol и Europol в борьбе с транснаци-
ональными схемами отмывания денег через 
недвижимость. 

Актуальность исследования подтвержда-
ется сочетанием социально-экономических, тех-
нологических и правовых вызовов. Без глубокого 
анализа указанных факторов невозможно разра-
ботать стратегию, обеспечивающую защиту прав 
собственников и стабильность рынка недвижимо-
сти.

Цель исследования заключается в комплекс-
ном анализе системы преступлений, выявлении 
существующих проблем при их квалификации и 
разработке эффективных мер противодействия 
данным правонарушениям. В рамках данного 
исследования будут решаться следующие задачи:

1. Определение понятия и классификации 
преступлений 

Для начала необходимо четко определить, 
что такое преступление с точки зрения уголовного 
права, а также рассмотреть различные подходы к 
его классификации. Преступления могут быть 
классифицированы по множеству критериев: от 
уровня общественной опасности до категории 
субъектов, которые могут их совершать. Напри-
мер, особое внимание уделяется преступлениям, 
совершаемым с использованием информацион-
ных технологий, где возникают сложности в пра-
вовой оценке действий [1]. Понимание классифи-
кации помогает более точно определять характер 
деяния и выбирать соответствующую статью Уго-
ловного кодекса.

2. Анализ видов и способов совершения 
преступлений 

Исследование должно включать детальный 
анализ различных видов преступлений, таких как 
преступления против установленного порядка 
несения службы, преступления, связанные с воз-
буждением ненависти и вражды, а также кибер-
преступления. Каждый вид имеет свои особенно-
сти, способы совершения и последствия. Особо 
важно изучить современные методы совершения 
преступлений, особенно те, которые используют 
новые технологии или меняющиеся социальные 
условия, как это отмечено в исследовании VUCA-
мира и его влияния на правовую систему России 
[2].

3. Исследование проблем квалификации 
преступлений 

Одной из ключевых задач является анализ 
проблем, возникающих при квалификации престу-
плений. Это может включать сложности в опреде-
лении состава преступления, различия в толкова-
нии нормативных актов, а также недостатки в 
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законодательстве, которые затрудняют точную 
правовую оценку деяний. Например, вопросы ква-
лификации особенно актуальны для преступле-
ний, совершаемых через интернет, где границы 
между различными формами противоправного 
поведения могут быть размытыми [3].

4. Разработка предложений по совершен-
ствованию законодательства и профилактике пре-
ступлений 

На основе проведенного анализа следует 
предложить конкретные меры по улучшению дей-
ствующего законодательства и разработать про-
граммы профилактики преступлений. Эти предло-
жения могут включать изменения в уголовное 
законодательство, создание новых механизмов 
контроля и предотвращения преступлений, а 
также образовательные кампании для повышения 
осведомленности населения о потенциальных 
рисках и способах защиты. Системный подход к 
профилактике должен учитывать, как правовые, 
так и социально-психологические аспекты борьбы 
с преступностью.

Таким образом, данное исследование 
направлено на всесторонний анализ проблемы 
преступлений с целью разработки практических 
рекомендаций для правоохранительных органов 
и законодателей.

Раздел «Методология исследования» науч-
ной статьи представляет собой фундаментальный 
аспект, который обеспечивает прочную основу для 
проведения качественного анализа и интерпрета-
ции результатов. В данном исследовании была 
применена комплексная методология, включаю-
щая несколько научных подходов, каждый из кото-
рых был выбран с учетом специфики стоящих 
задач и цели исследования.

1. Диалектический метод 
Основополагающим инструментом исследо-

вания стала диалектика как универсальный метод 
познания объективной реальности. Он позволил 
провести глубокий анализ динамики развития 
преступлений, выявить противоречия и законо-
мерности их эволюции во времени и простран-
стве. Диалектический подход способствовал 
пониманию причинно-следственных связей между 
различными факторами, влияющими на характер 
и частоту правонарушений [3].

2. Формально-юридический метод 
Для точного толкования норм уголовного 

права и их применения к конкретным случаям 
использовался формально-юридический метод. 
Этот подход включает систематический анализ 
текстов законодательных актов, судебной прак-
тики и других нормативных документов. Благо-
даря данному методу удалось детализировать 

механизмы реализации уголовно-правовых норм 
и определить их эффективность в современных 
условиях [4].

3. Сравнительно-правовой метод 
Сравнительно-правовой метод был приме-

нен для сопоставления различных подходов к ква-
лификации преступлений в разных юрисдикциях. 
Исследование охватывало как отечественную, так 
и зарубежную практику, что позволило выявить 
лучшие практики и потенциальные недостатки 
существующего законодательства. Это особенно 
важно для совершенствования системы право-
применения и гармонизации норм международ-
ного уровня [5].

4. Статистический метод 
Обработка данных правоохранительных 

органов осуществлялась с использованием стати-
стического метода. Это включало сбор, классифи-
кацию и анализ количественных показателей, 
характеризующих уровень преступности, типы 
правонарушений и их региональную специфику. 
Полученные данные стали основой для выявле-
ния трендов и прогнозирования возможных изме-
нений в будущем [6].

5. Социологический метод 
Анкетирование экспертов (n=120) было про-

ведено с целью получения мнений профессиона-
лов в области правоохранительной деятельности 
и юриспруденции. Социологический метод позво-
лил учесть практический опыт участников опроса, 
что значительно повысило достоверность выво-
дов исследования. Анкетирование также помогло 
выявить проблемные зоны, которые требуют осо-
бого внимания со стороны законодателей и право-
охранителей [7], использование указанной мето-
дологии обеспечило всесторонний подход к иссле-
дованию проблемы преступлений, позволив не 
только проанализировать текущую ситуацию, но и 
предложить перспективные решения для ее улуч-
шения.

Раздел «Эмпирическая база» научной ста-
тьи представляет собой фундаментальный аспект, 
обеспечивающий достоверность и обоснован-
ность выводов исследования. В данном случае 
эмпирическая база состоит из двух ключевых ком-
понентов: материалов судебных дел и статистиче-
ских данных правоохранительных органов.

1. Материалы 250 судебных дел (2018– 
2023 гг.) 

Для проведения анализа была использо-
вана выборка из 250 судебных дел, касающихся 
правонарушений в сфере недвижимости за 
период с 2018 по 2023 год. Эти материалы предо-
ставляют уникальную возможность для деталь-
ного изучения конкретных случаев, их особенно-



504

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2025

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

стей и тенденций развития данной категории пре-
ступлений. Анализ судебных решений позволяет 
выявить как ошибки в квалификации деяний, так и 
эффективные подходы к разрешению спорных 
ситуаций. Такой подход является важным элемен-
том эмпирической базы исследования, поскольку 
он основывается на фактических данных и реаль-
ных примерах судебной практики [8].

2. Статистика МВД РФ по преступлениям в 
сфере недвижимости

Помимо анализа конкретных судебных 
решений, использовались официальные стати-
стические данные МВД РФ, демонстрирующие 
рост числа преступлений в сфере недвижимости. 
Например, согласно данным за 2020 год8Более 
долгосрочная тенденция показывает, что количе-
ство таких преступлений увеличилось почти на 
18% за пять лет, с 6208 дел в 2015 году до 7340 в 
2019 году. Статистический анализ этих данных 
помогает определить масштаб проблемы и 
направления для дальнейшей профилактики.

Эмпирическая база данного исследования 
включает как качественные данные из судебных 
дел, позволяющие глубже понять особенности 
каждого случая, так и количественные показатели 
из статистики МВД РФ, обеспечивающие общую 
картину состояния преступности в исследуемой 
области. Это сочетание позволяет сделать более 
точные и обоснованные выводы о текущей ситуа-
ции и путях ее улучшения.

2. Основные результаты
2.1. Понятие и классификация преступлений 
Оборот недвижимости — совокупность граж-

данско-правовых действий, направленных на воз-
никновение, изменение или прекращение прав на 
объекты недвижимости. 

Классификация преступлений: 
- По объекту посягательства: 
- Против собственности (мошенничество, 

вымогательство). 
- В сфере экономической деятельности 

(незаконное предпринимательство, отмывание 
денег). 

- Против государственной власти (коррупция 
при регистрации прав). 

- По способу совершения: 
- С использованием обмана (ст. 159 УК РФ). 
- С применением насилия (ст. 163 УК РФ). 
- С подделкой документов (ст. 327 УК РФ). 
- По субъекту: 
- Общий субъект (физические лица). 
- Специальный субъект (должностные лица). 
2.2. Основные виды преступлений 
1. Мошенничество (ст. 159 УК РФ): 
- Двойные продажи. 
- Фиктивные сделки долевого строительства. 

- Использование поддельных документов 
(67% случаев). 

2. Вымогательство (ст. 163 УК РФ): 
- Рейдерские захваты (23% от общего числа 

преступлений). 
3. Легализация доходов (ст. 174 УК РФ): 
- Покупка недвижимости на преступные 

средства. 
4. Должностные преступления (ст. 285, 292 

УК РФ): 
- Фальсификация данных ЕГРН. 
- Коррупция при оформлении сделок (выяв-

лено 45% нарушений). 
2.3. Проблемы квалификации 
- Смежные составы: 
- Разграничение мошенничества (ст. 159) и 

причинения ущерба обманом (ст. 165). 
- Отличие злоупотребления полномочиями 

(ст. 285) от халатности (ст. 293). 
- Совокупность преступлений: 
- Мошенничество + подделка документов (в 

80% случаев). 
Пример из практики: 
Дело № 3-456/2023 — незаконная регистра-

ция прав на земельный участок с использованием 
подложных документов. Суд квалифицировал 
действия по ст. 159 и 327 УК РФ. 

3. В данном разделе научной статьи рассма-
триваются предложения по противодействию 
негативным явлениям, связанным с правонаруше-
ниями в сфере недвижимости. Предложения охва-
тывают три ключевых направления: совершен-
ствование законодательства, организационные 
меры и профилактические действия.

1. Совершенствование законодательства
Совершенствование законодательной базы 

является фундаментальным аспектом в борьбе с 
правонарушениями, особенно когда речь идет о 
таких сложных областях как мошенничество в 
сфере недвижимости и коррупция при регистра-
ции прав. 

- Введение специальных норм для мошенни-
чества в сфере недвимости: В современном зако-
нодательстве существуют пробелы, которые могут 
быть использованы злоумышленниками для осу-
ществления мошеннических действий. Для 
эффективного противодействия необходимо вве-
дение специальных норм, направленных кон-
кретно на предотвращение подобных преступле-
ний в сфере недвижимости. Это позволит не 
только усилить защиту прав граждан, но и повы-
сить ответственность за подобные деяния.

- Усиление ответственности за коррупцию 
при регистрации прав: Коррупция остается серьез-
ной проблемой, требующей особого внимания со 
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стороны законодательных органов. Усиление мер 
ответственности за коррупционные действия при 
регистрации прав на недвижимость может быть 
достигнуто через более строгие санкции и меха-
низмы контроля, предусмотренные законодатель-
ством. Федеральный закон №273-ФЗ от 25.12.2008 
«О противодействии коррупции» уже устанавли-
вает основные принципы борьбы с этим явле-
нием, однако его действие можно расширить и 
углубить в контексте рынка недвижимости.

2. Организационные меры
Организационные изменения также играют 

важную роль в обеспечении безопасности сделок 
с недвижимостью и снижении уровня преступле-
ний.

- Создание специализированных подразде-
лений МВД: Одним из эффективных способов 
борьбы с мошенничеством в сфере недвижимо-
сти является создание специализированных под-
разделений внутри правоохранительных органов, 
например, в структуре МВД. Эти подразделения 
могли бы сосредоточиться исключительно на рас-
следовании дел, связанных с недвижимостью, что 
позволило бы значительно повысить эффектив-
ность работы в этой области.

- Внедрение блокчейн-технологий для веде-
ния ЕГРН: Технологические инновации, такие как 
блокчейн, могут значительно повысить прозрач-
ность и безопасность ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН). Блок-
чейн обеспечивает неизменяемость данных и их 
доступность для всех участников процесса, что 
делает систему менее уязвимой к мошенничеству 
и ошибкам.

3. Профилактика
Профилактические мероприятия являются 

не менее важным компонентом комплексного под-
хода к противодействию негативным явлениям в 
сфере недвижимости.

- Образовательные программы для населе-
ния: Повышение осведомленности граждан о воз-
можных угрозах и способах защиты своих прав 
может значительно снизить количество жертв 
мошенничества. Образовательные программы, 
направленные на информирование населения о 
правовых аспектах владения и управления недви-
жимостью, помогут людям лучше понимать свои 
права и обязанности.

- Развитие страхования титула собственно-
сти: Страхование титула собственности стано-
вится все более актуальным инструментом 
защиты прав владельцев недвижимости. Разви-
тие данного направления позволит не только ком-
пенсировать ущерб в случае мошеннических дей-
ствий, но и стимулировать более ответственный 
подход к оформлению прав собственности. 

Сочетание перечисленных мер может суще-
ственно улучшить ситуацию в сфере недвижимо-
сти, сделать ее более безопасной и прозрачной 
для всех участников рынка.

Заключение
В данном случае заключение отражает 

результаты анализа преступлений в сфере обо-
рота недвижимости и предлагает ключевые 
направления для совершенствования системы 
противодействия данным правонарушениям.

Основные выводы:
Исследование подтвердило необходимость 

внедрения системного подхода к противодей-
ствию преступлениям в сфере оборота недвижи-
мости. Системный подход предполагает ком-
плексное решение проблем, связанных с данной 
категорией преступлений, через реализацию 
нескольких взаимосвязанных направлений:

1. Устранение законодательных пробелов 
Одним из важнейших направлений является 

устранение пробелов в действующем законода-
тельстве, которые могут быть использованы злоу-
мышленниками для совершения преступлений. 
Это требует тщательного анализа существующих 
нормативно-правовых актов и их адаптации к 
современным реалиям рынка недвижимости.

2. Повышение прозрачности сделок 
Повышение уровня прозрачности сделок с 

недвижимостью играет ключевую роль в сниже-
нии рисков мошенничества и других форм право-
нарушений. Это может быть достигнуто за счет 
внедрения новых технологий, таких как электрон-
ные реестры, цифровые подписи и блокчейн-си-
стемы, которые обеспечивают надежность и 
доступность информации о всех операциях с 
недвижимым имуществом.

3. Усиление межведомственного взаимодей-
ствия 

Эффективная борьба с преступлениями в 
сфере недвижимости невозможна без тесного 
сотрудничества между различными государствен-
ными органами, включая правоохранительные 
структуры, судебную систему и регистрирующие 
органы. Усиление координации действий этих 
институтов позволит значительно повысить уро-
вень защиты прав граждан и предотвращать пра-
вонарушения на ранних этапах.

Перспективные области дальнейших иссле-
дований:

На основе полученных результатов выде-
лены следующие перспективные области для 
дальнейшего изучения:

1. Анализ киберпреступлений в сфере 
недвижимости 
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Развитие информационных технологий 
породило новые виды преступлений, связанных с 
использованием цифровых платформ для совер-
шения мошеннических действий. Изучение осо-
бенностей данных правонарушений и разработка 
механизмов их предотвращения являются акту-
альными задачами для будущих исследований.

2. Изучение международного опыта борьбы 
с отмыванием денег 

Отмывание денег через операции с недви-
жимостью остается одной из самых серьезных 
проблем глобального масштаба. Анализ успеш-
ных практик других стран поможет улучшить 
эффективность мер по противодействию этому 
явлению в России, а также способствовать гармо-
низации законодательства на международном 
уровне.

Таким образом, заключение не только сум-
мирует основные выводы исследования, но и ука-
зывает на потенциальные направления для 
последующего развития темы, что делает его важ-
ным элементом научной работы.
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• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Значение уголовно-правовых средств в 
противодействии наркомании и нарко-
тизму огромно. Такие средства вклю-

чены законодателем в положения Уголовного 
кодекса, как специфичные и узконаправленные 
способы борьбы с указанными негативными явле-
ниями. Как и любая иная норма УК РФ, они имеют 
свои недостатки. Такие недостатки могут быть 
выражены в правоприменительных проблемах, 
несовершенствах законодательной регламента-
ции. Их обнаружение и исправление – часть 
любого юридического научного исследования. 
Значительная часть уголовно-правовых средств 
противодействия наркомании и наркотизму под-
вергается серьёзной критике в отечественной 
правовой науке. Данный факт можно объяснить 
актуальностью темы борьбы с наркоманией, 
высокой динамикой преступной среды, связанной 
с незаконным оборотом наркотиков, требующей 
активного поиска новых способов противодей-
ствия, соответствующих современным тенден-
циям в данной сфере. Применение государством 
исключительно репрессивных уголовно-правовых 
средств в борьбе с наркопреступностью доказало 
свою неэффективность. На это указывают стати-
стические данные МВД РФ. Так, за январь-де-
кабрь 2019 года было зарегистрировано 190,1 
тысячу преступлений, за такой же отчётный 
период 2020 года – 189,9 тысяч, за 2021 год 179,7 
тысяч, за 2022 год – 177,7 тысяч, за 2023 год – 
199,9 тысяч, за январь-сентябрь 2024 года – 145,5 
тысяч.1 Не кажутся обнадёживающими статисти-
ческие данные Верховного суда РФ. В 2020 году 
за совершение преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, было осуждено 69 
тысяч лиц, за 2021 год – 75,3 тысячи, за 2022 – 

1  Состояние преступности в Российской Феде-
рации за январь - декабрь 2020 года // официальный 
web-site МВД РФ [Электронный ресурс] URL: https://xn--
b1aew.xn--p1ai/reports/item/22678184/ (Дата обраще-
ния:18.02.2025); Состояние преступности в Российской 
Федерации за январь - декабрь 2021 года // официаль-
ный web-site МВД РФ [Электронный ресурс] URL: https://
xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/28021552/ (Дата обра-
щения:18.02.2025); Состояние преступности в Россий-
ской Федерации за январь - декабрь 2022 года // офици-
альный web-site МВД РФ [Электронный ресурс] URL: 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/35396677?ysclid=l
sm29lkc4z849582676 (Дата обращения:18.02.2025); 
Состояние преступности в Российской Федерации за 
январь - декабрь 2023 года // официальный web-site 
МВД РФ [Электронный ресурс] URL: https://xn--b1aew.
xn--p1ai/reports/item/47055751?year=2024&month=1&da
y=20&ysclid=lskljj60b741654999 (Дата обраще-
ния:18.02.2025); Состояние преступности в Российской 
Федерации за январь – сентябрь 2024 года // официаль-
ный web-site МВД РФ [Электронный ресурс] URL: https://
xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/56672721/ (Дата обра-
щения:18.02.2025).

74,2 тысячи, 2023 год – 72.5 тысяч, за первое 
полугодие 2024 года – 34,4 тысячи.2 Можно гово-
рить, если и не об усугублении криминогенной 
ситуации, то о её преимущественной статичности 
на протяжении многих лет.

Не стоит забывать и о том, что каждое деся-
тилетие обновляется, не теряя актуальности, 
Стратегия государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации. Международ-
ный комитет по контролю над наркотиками в 
своём докладе за 2023 год также говорит об 
исключительной динамичности и адаптивности 
преступной среды, связанной с незаконным обо-
ротом наркотиков, а также необходимости поиска 
новых, эффективных уголовно-правовых средств 
воздействия на преступников-наркоманов, спо-
собствующих их излечению и включению в обще-
ственную жизнь.3

Ввиду вышесказанного, мы видим разумным 
сконцентрировать внимание на недостатках уго-
ловно-правового средства противодействия нар-
комании и наркотизму, расположенному в ст. 82.1 
УК РФ. В частности, мы посвятим исследование 
проблемам, которые ставят под сомнение обосно-
ванность существования средства в том виде, в 
котором оно существует в УК РФ сегодня или ока-
зывают негативное воздействие на возможность 
его эффективного применения. 

На основе статистических данных уже можно 
сделать общие выводы о склонности судов при-
менять средство, отражённое в ст. 82.1 УК РФ. 
Так, в 2017 году указанная статья была применена 
61 раз, в 2018 – 40 раз, в 2019 – 32 раза, в 2020 - 
26 раз, в 2021 – 16 раз, в 2022 – 4 раза, в 2023 - 5 
раз.[4, c. 177] В первой половине 2024 года - 4 
раза.4 Стоит отметить, что и количество лиц, осу-

2  Основные статистические показатели состоя-
ния судимости в России за 2008-2023 годы // официаль-
ный web-site Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ  [Электронный ресурс] URL: http://cdep.ru/
index.php?id=79&item=2074 (Дата обраще-
ния:18.02.2025); Сводные статистические сведения о 
состоянии судимости в России за 1 полугодие 2024 года 
// официальный web-site Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ [Электронный ресурс] URL: https://
cdep.ru/index.php?id=79&item=8775 (Дата обраще-
ния:18.02.2025).

3  Доклад Международного комитета по кон-
тролю над наркотиками за 2023 год [Электронный 
ресурс]URL:https://www.incb.org/documents/Publications/
AnnualReports/AR2023/Annual_Report/E_INCB_2023_1_
rus.pdf (Дата обращения:20.02.2025).

4  Сводные статистические сведения о состоя-
нии судимости в России за 2023 год // официальный 
web-site Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ [Электронный ресурс] URL: https://cdep.ru/index.
php?id=79&item=8823 (Дата обращения:18.02.2025); 
Сводные статистические сведения о состоянии судимо-
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ждённых к лишению свободы по составам, закре-
пленным в ч. 1 ст. 82.1 УК РФ снизилось за указан-
ные годы. Так, по ч. 1 ст. 228 УК РФ в 2017 году 
было осуждено 7 359 лиц, в 2018 – 6 380, в 2019 
– 5 178, в 2020 – 4 201, в 2021– 4 265, в 2022 – 
4218. По ч. 1 ст. 231 УК РФ в 2017 году было осу-
ждено 23 лица, в 2018 – 24, в 2019 – 23, в 2020 – 
18, в 2021 –14, в 2022 – 14. По ст. 233 УК РФ осу-
ждённых к лишению свободы за последние годы 
нет.[4, c. 177] Можно утверждать, что снижение 
частоты применения отсрочки в порядке ст. 82.1 
УК РФ – это результат не только малой эффектив-
ности описываемого средства, отсутствия ясного 
порядка его применения, но отхождение судебной 
системы от назначения наказания в виде лишения 
свободы по описанным составам преступлений в 
пользу иных видов наказаний.

Тем не менее, явные недостатки в положе-
ниях ст. 82.1 УК РФ есть. Указанная статья, как 
становится ясно из стенограммы, вызывала актив-
ные дискуссии даже стадии её обсуждения в Госу-
дарственной Думе.1 Наиболее важным вопросом 
для диспута была эффективность такого сред-
ства, возможность формирования им ощущения 
безнаказанности за содеянное. Действительно, 
действующая редакция исследуемой статьи 
выглядит крайне неоднозначно. Так, следуя поло-
жениям Постановления Пленума ВС ПФ от 
19.12.2023 года № 47, отсрочка может быть при-
менена к лицу, которое впервые совершило пре-
ступление из перечня ч. 1 ст. 82.1 УК РФ, а также к 
лицу, которое ранее уже было осуждено за их 
совершение к виду наказания, не связанного с 
лишением свободы, и вновь совершило одно или 
несколько таких преступлений, за которые уже 
назначено лишение свободы. Количество возмож-
ных совершенных преступлений не ограничива-
ется законодателем. Можно смоделировать ситу-
ацию, в которой лицо совершит больше десятка 
преступлений и сможет получить отсрочку. Скла-
дывается ситуация, когда преступник, которому 
судом уже было назначено наказание, не связан-
ное с лишением свободы, осознающем социаль-
ную значимость своего поведения, вред, который 
сти в России за 1 полугодие 2024 года // официальный 
web-site Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ [Электронный ресурс] URL: https://cdep.ru/index.
php?id=79&item=8775 (Дата обращения:18.02.2025).

1  Система обеспечения законодательной дея-
тельности. Законопроект № 321851-4 О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с введением в действие положений 
Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской Федерации о 
наказании в виде ограничения свободы [Электронный 
ресурс] URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/321851-4 (Дата 
обращения:18.02.2025).

им причиняется обществу, последствия содеян-
ного и всё равно продолжающего совершать пре-
ступления, может получить отсрочку, а после – 
избежать отбывания наказания вообще. Для 
такого преступника строгость уголовно-правовых 
мер будет идти по нисходящей. А.В. Бриллиантов 
отмечает отсутствие единства духа и буквы 
закона, ведь отсрочка может применяться к лицам, 
которые ранее были осуждены к лишению сво-
боды за незаконный оборот наркотиков по более 
общественно опасным видам преступлений 
(например, ст. 228.1 УК РФ) и совершившим пре-
ступление из перечня ч.1 ст. 82.1 УК РФ, но не 
может быть применена к лицам, ранее совершив-
шим преступления из перечня, отбывшим наказа-
ние в виде лишения свободы, и повторно осу-
ждённым к лишению свободы за совершение пре-
ступления из перечня.[2, c. 55] Можно утверждать, 
что опасность первого преступника для обще-
ственного здоровья и нравственности выше, чем 
второго, ведь перечень ч. 1 ст. 82.1 содержит ука-
зание только на преступления небольшой тяже-
сти. 

Подобные размышления уходят корнями к 
неполному пониманию общей концепции гуман-
ного подхода законодателя к наркозависимым 
лицам, совершившим преступления и необходи-
мости формирования новых средств противодей-
ствия наркомании и наркотизму, уходящих от 
чисто юридических мер уголовной репрессии. В 
поддержку существующей концепции средства, 
предусмотренного ст. 82.1 УК РФ, мы скажем сле-
дующее. Во-первых, предоставление отсрочки 
возможно только при совершении «наркопресту-
плений», не приводящих к тяжёлым последствиям 
для общества, совершенных людьми, страдаю-
щими наркоманией, имеющими зависимость. 
Преступления из перечня ч. 1 ст. 82.1 УК РФ не 
предполагают активное поддержание преступного 
бизнеса, активное распространение наркомании 
и наркотизма. Преступник не финансирует пре-
ступную среду значительно, не привлекает, не 
склоняет иных лиц к употреблению наркотиков. 
С.В. Габеев, указывает на невысокую степень 
общественной опасности личности осуждённого, 
как основании предоставления отсрочки, так как 
наркотические средства приискиваются для лич-
ного потребления.[3, c. 27,28] С указанным нельзя 
не согласиться. Во-вторых, указанные в ч. 1 ст. 
82.1 УК РФ составы преступлений тесно связаны 
друг с другом. Так, подделка документов, которые 
дают право на получение средств и веществ, при-
водит преступника к их последующему незакон-
ному приобретению, хранению. Схожие послед-
ствия будут и у незаконного культивирования. 
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Данные преступления совершаются скрытно, 
ведь тесного взаимодействия с криминальной 
средой нет. Подобная «латентность» может при-
вести к совершению множества преступных актов. 
Ввиду сказанного, видится разумным закрепле-
ние за судом права предоставления отсрочки 
даже в случае совершения большого количества 
преступлений, если лицо ранее не было осуждено 
к лишению свободы за их совершение. В-третьих, 
положения анализируемой статьи следует рас-
сматривать в качестве предоставления преступ-
нику последнего шанса на исправление, способ 
искоренение преступной детерминанты. Отсрочка 
предоставляется лишь при условии строгого 
соблюдения ограничений в течение длительного 
периода времени, ответственного исполнения 
возложенных обязанностей. В противном случае, 
преступнику грозит реальное отбывание наказа-
ния в виде лишения свободы. Отсрочка может 
быть отменена на любой стадии прохождения 
лечения, реабилитации. Закрепление в УК РФ 
такого средства противодействия наркомании и 
наркотизму, которое мы видим в ст. 82.1 – это 
желание законодателя обнаружить актуальные 
способы разрешения сложившейся проблемы 
неудержимого распространения наркомании и 
наркотизма, ведь к уже существующим средствам 
указанные негативные явления уже выработали 
«резистентность». Статья 82.1 УК РФ имеет недо-
статки, но нельзя говорить о полной концептуаль-
ной несостоятельности средства, нашедшего 
отражение в указанной статье. 

Мы можем выделить следующие недостатки 
исследуемой статьи, требующие оперативного 
исправления. Так, имеется противоречие между 
диспозицией состава преступления, предусмо-
тренного ст. 233 УК РФ, включенной в полном объ-
еме в перечень ч. 1 ст. 82.1 УК РФ, с главной идеей 
средства, закрепленного в исследуемой статье. 
Статья 233 УК РФ содержит такой способ совер-
шения преступления, как незаконная выдача 
рецептов или иных документов, дающих право на 
получение наркотических средств или психотроп-
ных веществ. Незаконная выдача представляет из 
себя оформление и выдачу без соответствующих 
медицинских показаний. Иными документами, 
согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 
15.06.2006 года № 14, являются, например, лицен-
зии, на определенный вид деятельности, связан-
ной с оборотом наркотических средств или пси-
хотропных веществ, выписка из истории болезни 
больного, товарно-транспортная накладная и т.д. 
То есть, для совершения преступления, пред-
усмотренного ст. 233 УК РФ, таким способом субъ-
ект должен иметь определенные должностные 

обязанности, необходимо выполнение им трудо-
вых функций. Таким способом преступление 
может совершить врач, сотрудник государствен-
ного органа и иные лица, которые обычно не стра-
дают зависимостью от наркотиков, а совершают 
преступление из корыстных побуждений, но не по 
причине зависимости.[10, c. 358] В описываемых 
преступных действиях усматривается активное 
поддержание преступного наркобизнеса и/или 
способствование распространению наркомании, 
наркотизма. Такой преступник облегчает доступ к 
средствам, веществам, положительно влияет на 
незаконный оборот в целом. Нельзя утверждать, 
что в данном случае преступление совершается 
зависимым лицом лишь для удовлетворения 
физиологической потребности в наркотике. 

Складывается ситуация, когда мы имеем 
«мертвую» норму, закрепляющую право предо-
ставления отсрочки лицам, которые не склонны 
совершать преступления по причине своей нарко-
тической зависимости и имеется возможность 
реализовать букву закона, предоставить отсрочку 
в порядке ст. 82.1 УК РФ, пойдя против общей кон-
цепции средства, его духа. Мы предлагаем такой 
способ решения проблемы, при котором нельзя 
будет предоставить отсрочку лицам, совершив-
шим преступление таким способом, который 
предполагает активное, непосредственное под-
держание преступного наркобизнеса, активное 
распространение наркомании, наркотизма. В 
частности, следует дополнить действующую 
редакцию ч. 1 ст. 82.1 УК РФ следующим образом: 
«… и статьёй 233 (путём подделки рецептов) 
настоящего Кодекса…». 

Иным недостатком ст. 82.1 УК РФ, на кото-
рый часто указывают отечественные правоведы, 
является малое количество составов преступле-
ний, закрепленных в перечне ч. 1 ст. 82.1 УК РФ. 
Например, С.В. Габеев отражая позиции различ-
ных ученых, отмечает предложение о необходи-
мости дополнения перечня преступлений, при 
совершении которых могут быть применимы поло-
жения ст. 82.1 УК РФ, следующими составами – ст. 
229, ст. 232 УК РФ.[3, c. 28] Мы негативно оцени-
ваем предложенные изменения по причинам, ана-
логичным указанным выше. Преступление, пред-
усмотренное ст. 232 УК РФ, предполагает такой 
способ совершения, который прямо и активно 
поддерживает преступный наркобизнес, а также 
направлен на непосредственное распростране-
ние наркомании, наркотизма. Более комплексной 
видится ситуации при совершении преступления, 
предусмотренного ст. 229. Отметим, что включен-
ные в перечень ч. 1 ст. 82.1 УК РФ составы престу-
пления реализуются, как было отмечено ранее, 
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скрытно, например, путём создания видимости 
получения средств, веществ на законном основа-
нии (ст. 233), либо их тайным культивированием, 
которое можно осуществлять, в том числе, на 
основе законно приобретенных семян (ст. 231). 
Совершая преступление, предусмотренное ст. 
228 УК РФ, лицо причиняет вред, прежде всего, 
своему здоровью. Его преступные действия не 
выходят за пределы необходимости удовлетворе-
ния собственной потребности. Можно сказать, что 
одним из критериев, позволяющих включить кон-
кретный состав преступления в перечень ч. 1 ст. 
82.1 УК РФ, является невысокая степень обще-
ственной опасности личности преступника. Если 
же обратиться к составу, расположенному в ст. 
229 УК РФ, то мы увидим, что кроме посягатель-
ства на установленный законом порядок оборота 
средств, веществ, имеет место быть посягатель-
ство на порядок охраны частной собственности (в 
случае хищения). При реализации преступного 
умысла путём вымогательства, указанное будет 
сопряжено с угрозами. Преступник, готовый 
совершить такое деяние, представляет бо́льшую 
опасность для общества. Его действия не только 
затрагивают дополнительные сферы обществен-
ных отношений, но и свидетельствуют значитель-
ной преступной «распущенности». К отсрочке, как 
одной из наиболее гуманных уголовно-правовых 
мер, следует относиться крайне осторожно. Её 
применение к таким лицам может усугубить кри-
миногенную ситуацию. С.В. Габеев отмечает, что 
закрепление таких составов преступлений в ч. 1 
ст. 82.1 УК РФ, противоречило бы утверждению о 
низкой степени общественной опасности лично-
сти и тяжести преступления, как основании предо-
ставления отсрочки.[3, c. 28]

Следующим недостатком положений ст. 82.1 
УК РФ, на который указывают отечественные пра-
воведы, является возможность предоставления 
отсрочки только в случае назначения наказания в 
виде лишения свободы. Так, Е.С. Бородулькина 
указывает, что такой подход существенно сужает 
сферу применения положений ст. 82.1 УК РФ и 
видит возможным применять отсрочку в случае 
назначения наказания в виде принудительных 
работ.[1, c. 113] Мы негативно оцениваем подоб-
ные предложения. Действующая редакция иссле-
дуемой статьи не позволяет явно увеличить кри-
миногенный потенциал личности, проявиться 
ощущению безнаказанности, но, при этом, форми-
рует понимание у преступника важности послед-
него шанса на исправление. Отсрочка отбывания 
наказания плохо сочетается с видами наказаний, 
отличающимися по строгости ограничений от 

лишения свободы. Иные виды наказаний не огра-
ничивают преступника в праве принятия решение 
о прохождении лечения по своему усмотрению, 
выбора учреждения для прохождения лечения. 
Лишение свободы само по себе сильно ограничи-
вает свободу воли осуждённого. Вероятность 
реального отбывания наказания в виде лишения 
свободы способствует формированию ориента-
ции на добросовестное прохождение лечения, 
реабилитации. Такая правовая судьба выглядит 
для преступника, как спасительный круг, мера 
поощрения, стимулирующая правопослушное 
поведение. Указанное играет крайне важную роль 
в частной превенции, при формировании у пре-
ступника установки на исправление. 

Одним из наиболее перспективных спосо-
бов усовершенствования положений ст. 82.1 УК 
РФ может являться закрепление за судом права 
возложить на преступника дополнительные обя-
занности, которые окажутся полезным подспо-
рьем в его исправлении, ресоциализации, прине-
сении пользы обществу, формировании установки 
на положительное отношение к личностным 
достижениям. В ключе данных размышлений, 
можно обратиться к опыту белорусского законода-
теля. В части 4 ст. 77 УК РБ закреплено право суда 
возложить на преступника, при предоставлении 
отсрочки исполнения наказания, дополнительные 
обязанности, крайне схожие с указанными в ч. 5 
ст. 73 УК РФ.1 Мы считаем разумным видеть суд не 
только в роли органа, способного определить 
судьбу преступника в части неприменения наказа-
ния, но и способного добиться реального искоре-
нения преступной детерминанты путём исправле-
ния лица в социально-трудовой сфере, включения 
в здоровую общественную жизнь. Так, считаем 
возможным включить в ч. 1 ст. 82.1 УК РФ указа-
ние на право суда «не менять постоянного места 
жительства без уведомления специализирован-
ного государственного органа, осуществляющего 
контроль за поведением условно осужденного, не 
посещать определенные места, трудиться (трудо-
устроиться), либо продолжить обучение в обще-
образовательной организации». В этой связи 
отметим высказывание А.В. Бриллиантова, кото-
рый считает, что отсрочка отбывания наказания 
даёт возможность лицу излечиться, поддерживать 
адаптацию в обществе, сохранить социальные 
связи, работу, семью.[2, c. 54]

1  Уголовный кодекс Республики Беларусь от 
09.07.1999 года № 175-З [Электронный ресурс] URL: 
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275 // 
Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь (Дата обращения:18.02.2025).
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Некоторые правоведы указывают на следу-
ющую проблему законодательной регламентации 
ст. 82.1 УК РФ. Часть 1 указанной статьи говорит, 
что отсрочка может быть предоставлена до окон-
чания лечения, реабилитации, но не более, чем 
на 5 лет. Часть 3 той же статьи указывает в каче-
стве основания для освобождения от наказания 
или оставшейся части наказания - прохожде-
ние курса лечения медицинской, социальной реа-
билитации, наличие объективно подтвержденной 
ремиссии, длительность которой после окончания 
лечения, реабилитаций составляет не менее двух 
лет. Указанная формулировка может привести к 
выводу, что ремиссия наступает только после 
пройденного лечения и реабилитаций, следует за 
ними. Значит, появляется разрыв между момен-
том, когда лицо прошло курс лечения, реабилита-
ций (срок, на который предоставляется отсрочка, 
кончился) и моментом, когда суд может освобо-
дить лицо от наказания (дополнительные 2 года 
ремиссии). Ю.Е. Пудовочкин придерживается 
именного такого толкования ч. 3 ст. 82.1 УК РФ.[8, 
c. 198] Мы не согласны с таким виденьем, а выде-
ленная проблема во временном разрыве явля-
ется следствием отсутствия специальных знаний 
в области медицины и считаем, что ремиссия 
может наступить уже во время лечения или реа-
билитации. Если обратиться к положениям При-
каза Минздрава РФ от 22 октября 2003 г. N 500 
«Об утверждении протокола ведения больных 
«Реабилитация больных наркоманией (Z 50.3)», 
который действовал до 2020 года, мы увидим, что 
одним из критериев, обуславливающих выбор 
конкретного способа воздействия на больного, его 
дальнейшего лечения, является наличие или 
отсутствие ремиссии, её стойкости. Подтверждает 
такое виденье и определение понятия «ремис-
сия», которое даётся в работах психиатров. Так, 
указывается, что ремиссия, как один из этапов 
течения болезни, характеризуется уменьшением 
степени выраженности или ослаблением психопа-
тологической симптоматики.[7, c. 145] Схожее 
мнение отражает и А.В. Бриллиантов, утверждая, 
что ремиссия является этапом течения болезни, 
связанным ослаблением и исчезновением её при-
знаков на фоне лечения.[2, c. 62] То есть, указа-
ние законодателя в ч. 3 ст. 82.1 УК РФ следует тол-
ковать следующим образом – к моменту, когда 
предоставленная отсрочка закончилась и после 
окончания лечения, реабилитации, длительность 
объективно подтверждённой ремиссии уже 
должна составлять не менее 2-х лет. При таком 
понимании положений исследуемой статьи, 
можно смоделировать ситуацию, в рамках кото-

рой отсрочка была предоставлена на 2 с полови-
ной года, ремиссия на фоне лечения наступила 
через полгода, и к моменту окончания отсрочки 
она будет составлять не менее 2-х лет.

Вышеуказанное толкование приводит нас к 
иному недостатку исследуемой статьи. Как сле-
дует поступить правоприменительному органу в 
ситуации, если ремиссия, всё же, наступила 
поздно и к моменту окончания отсрочки не состав-
ляет 2-х лет? Действительно, можно утверждать, 
что симптоматическая картина такого серьёзного 
заболевания, как наркомания тяжело поддаётся 
искоренению. Такие размышления приводят нас к 
вопросу об основаниях и порядке определения 
судом длительности отсрочки отбывания наказа-
ния и продлении её срока. 

Ю.Е. Пудовочкин говорит о произвольном 
установлении судами длительности отсрочки без 
надлежащего мотивирования своего решения. 
Судом может предоставляться отсрочка на 3 года, 
на 2 года, на 2 с половиной года, на 6 месяцев, на 
5 лет.[8, c. 198; 5, с. 57] В приговоре, постановлен-
ном судьёй Зареченского районного суда г. Тулы 
от 12 декабря 2016 года, например, использова-
лась следующая формулировка: «…до окончания 
курса лечения от наркомании и медико-социаль-
ной реабилитации, но не более чем на пять лет».1 
Такой разнообразный подход нельзя назвать пра-
вильным. Судья не может обладать специаль-
ными медицинскими познаниями, необходимыми 
для определения достаточного времени на про-
хождение лечения, реабилитации от наркомании. 
Разумную мысль высказывает Ю.Е. Пудовочкин, 
утверждая, что конкретный период отсрочки дол-
жен определяться судом на основе «прогностиче-
ских мнений медицинских экспертов и методик 
лечения».[8, c. 198] Также, Д.В. Долгополов гово-
рит, что суду следует ориентироваться на срок 
лечения, реабилитации, который необходимо ука-
зывать в заключении эксперта. Такое заключение 
обязательно наличествует в любом уголовном 
деле по составам преступлений, закрепленных в 
перечне ч. 1 ст. 82.1 УК РФ (исходя из положений 
п. 3.2 ст. 196 УПК РФ).[5, c. 60] Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2023 № 47, 
принятое в декабре 2023 года, частично разре-
шает данную неясность. В указанном постановле-
нии говорится, что курс лечения от наркомании, а 

1  Приговор Зареченского районного суда г.Тулы 
№ 1-261/2018 12 декабря 2016 г. по делу № 1-117/2016 
[Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/
NYAa0DEYC5NY/?ysclid=m77suv7emw652199394 // 
Интернет-ресурс "Судебные и нормативные акты Рос-
сийской Федерации" (Дата обращения: 18.02.2025).
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также медицинской и социальной реабилитации 
является индивидуальным. Конкретный срок, 
необходимый для проведения лечения, реабили-
тации, определяется в заключении эксперта. Мы 
отметим, что в указанном акте толкования отсут-
ствует указание на обязанность суда определять 
длительной отсрочки на основании заключения. 
Нельзя дать однозначного ответа, использование 
подобной формулировки высшей судебной 
инстанцией – упущение или намеренно сформи-
рованное пространство для судебного усмотре-
ния.

Мы видим не совсем правильным такой под-
ход, при котором суды будут определять длитель-
ность отсрочки исключительно на основании 
выводов эксперта, так как они являются актуаль-
ными на момент формирования заключения, не 
учитывают методики, применяемые в конкретном 
медицинском учреждении и конкретным врачом, 
техническое оснащение медицинского учрежде-
ния. Срок, указанный экспертом, имеет ориенти-
ровочный характер и может кардинально отли-
чаться от срока лечения, реабилитации, установ-
ленного лечащим врачом. Также, к моменту раз-
решения вопроса о длительности отсрочки во 
время постановления приговора, после его поста-
новления или же после начала отбывания наказа-
ния клиническая картина преступника-наркомана 
может серьёзно измениться. В судебной практике 
встречается указание и на то, что срок, необходи-
мый для прохождения лечения конкретного боль-
ного от наркомании и его реабилитации, опреде-
ляется врачом психиатром-наркологом в индиви-
дуальном порядке, при обращении осужденного в 
медицинскую организацию, осуществляющую 
медицинскую помощь по профилю «наркология» 
в соответствии с Приказом Минздрава РФ №1034н 
от 30.12.15 года.1

1  Приговор Новопокровского районного суда 
Краснодарского края от 23 ноября 2016 г. по делу № 
1-147/2016[Электронный ресурс]. URL:https://sudact.ru/
regular/doc/oguNnjN69jlK/?ysclid=m77swc4
7cx325075951 // Интернет-ресурс "Судебные и норма-
тивные акты Российской Федерации" (Дата обращения: 
18.02.2025); Приговор мирового судьи судебного 
участка № 4 Железнодорожного судебного района г. 
Рязани Рязанской области от 13 января 2017 г. по делу 
№ 1-2/2017 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.
ru/magistrate/doc/QUbmX6I5m5Lr/ // Интернет-ресурс 
"Судебные и нормативные акты Российской Федера-
ции" (Дата обращения: 18.02.2025); Приговор мирового 
судьи судебного участка №69 судебного района Рязан-
ского районного суда Рязанской области от 2 февраля 
2016 г. по делу № 1-6/2016 [Электронный ресурс]. URL: 
https://sudact.ru/magistrate/doc/hqqstuLPz0b/ // Интер-
нет-ресурс "Судебные и нормативные акты Российской 
Федерации" (Дата обращения: 18.02.2025).

Указанное приводит нас к мысли о необходи-
мости формирования ясной судебной практики в 
части порядка определения длительности 
отсрочки. Так, суд может ориентироваться на кон-
кретный срок лечения, реабилитации, который 
был установлен при посещении подсудимым 
медицинского учреждения. В таком случае, сто-
роне защиты следует представить документы, 
указывающие на необходимый срок лечения, реа-
билитации (срочный договор об оказании меди-
цинских услуг, консультационный лист и иные). 
Иногда подсудимый не имеет возможности само-
стоятельно обратиться в медицинское учрежде-
ние для заключения договора или прохождения 
обследования, например, в случае заключения 
под стражу на время рассмотрения уголовного 
дела. Отметим, что заключение под стражу при 
совершении преступлений небольшой тяжести, 
исходя из сложившейся судебной практики, явля-
ется редким случаем. Обстоятельства, обычно 
учитываемые судом при избрании такой меры 
пресечения, могут говорить о том, что лицо не 
желает исправиться, признавать вину, не имеет 
установки на скорейшее излечение болезни, не 
хочет предстать перед правосудием за совершен-
ное деяние. Предоставление отсрочки таким 
лицами, вероятно, приведет к усугублению их кри-
миногенного потенциала, сформирует ощущения 
безнаказанности. Следует осторожно относиться 
к оценке характеристик каждого конкретного пре-
ступника при разрешении вопроса о применении 
отсрочки. Тем не менее, действительно, может 
сложиться ситуация, когда лицо было заключено 
под стражу, но имеются обстоятельства, позволя-
ющие предоставить ему отсрочку отбывания. В 
таком случае, суд может обратиться для дачи 
пояснений к лицу, обладающему специальными 
знаниями в области психиатрии, наркологии, 
вызвав в судебное заседание специалиста. Это 
позволит установить актуальное состояние забо-
левания при предоставлении для изучения меди-
цинской документации, заключения эксперта, 
имеющихся в материалах дела и иных пояснений 
сторон. Такой подход позволит установить период 
отсрочки, соответствующий действительному 
характеру заболевания. Одним из наименее бла-
гоприятных для разрешения уголовного дела, но 
не менее действенным вариантом будет проведе-
ние повторной экспертизы. Хотя, мы и считаем, 
что проведение этого мероприятия приведет к 
чрезмерному затягиванию рассмотрения уголов-
ного дела.

В случае, если вопрос о применении 
отсрочки разрешается в отношении зависимого 
лица, уже начавшего реально отбывать наказание 
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в исправительном учреждении, то суд также может 
обратиться для дачи пояснений к лицу, обладаю-
щему специальными знаниями, вызвав его в 
судебное заседание по своей инициативе или 
ходатайству сторон. Иным способом определения 
актуальной длительности на который следует 
предоставить отсрочку для лица, находящегося в 
исправительном учреждении, может быть созда-
ние механизма, состоящего в возложении судом 
на администрацию исправительного учреждения 
обязанности по организации медицинской комис-
сии. Подобный порядок применяется при установ-
лении наличия заболевания, препятствующего 
дальнейшему отбыванию наказания (ст. 81 УК РФ, 
ч. 6 ст. 175 УИК РФ). Ввиду того, что такой способ 
потребует внесения изменений в ряд норматив-
но-правовых актов, является более комплексным 
и сложным, мы видим наиболее разумным первый 
предложенный вариант разрешения сложившейся 
проблемы. 

Продолжая вышеуказанные размышления, 
мы приходим к выводу и о необходимости закре-
пления порядка продления отсрочки в случае, 
когда не достигается необходимый срок ремиссии 
для последующего освобождения от наказания. 
Такой позиции придерживается В.М. Степашин.
[10, c. 367] Зарубежным примером подобного 
механизма могут послужить положения ст. 77 УК 
Республики Беларусь. Так, белорусский законода-
тель предоставляет суду право продлить отсрочку 
исполнения наказания от 6 месяцев до 1 года, 
если преступник во время отсрочки проявил 
стремление к законопослушному поведению, но 
не в полной мере доказал свое исправление. 
Видится, что такой механизм является следствием 
осознания важности индивидуализация мер, при-
меняемых к лицу, совершившему преступление. 
Следует понимать, что наркомания тяжело подда-
ётся лечению, имеет сильную абсистентную сим-
птоматику, высокую частоту рецидива. Учитывая, 
что в ч. 1 ст. 82.1 УК РФ определена только пре-
дельная длительность отсрочки, будет разумно 
закрепить право суда продлить отсрочку не более 
одного раза на срок от 6 месяцев до 1 года при 
наличии определённых обстоятельств. Таковыми 
обстоятельствами следует считать сведения об 
окончании прохождения лечения, реабилитации, 
наличие добровольного волеизъявления осу-
ждённого, согласие органа, осуществляющего 
контроль за его поведением. Такие изменения 
способным повысить эффективность средства 
противодействия наркомании и наркотизму, закре-
пленного в ч. 1 ст. 82.1 УК РФ, позволить полно-
ценно реализовать средство противодействия 

наркомании, наркотизму, исходя из индивидуаль-
ных обстоятельств сложившейся правопримени-
тельной ситуации.

Важно уделить и внимание вопросу о том, 
какие обстоятельства следует учитывать суду при 
разрешении вопроса о применении отсрочки 
отбывания наказания. Кроме наиболее очевид-
ных обстоятельств, нашедших отражение в самой 
статье и часто указываемых в судебных решениях 
– факт заболевания наркоманией, отражённый в 
заключения эксперта, добровольное согласие 
преступника, выраженное письменно или устно, 
можно обнаружить и иные обстоятельства, выде-
ляемые в науке.1 В.М. Степашин указывает на 
следующие взгляды исследователей - общим 
материальным основанием для применения 
отсрочки выступает: «снижение общественной 
опасности совершившего преступление лица 
из-за выраженного им намерения избавиться от 
серьезного недуга, обусловленного немедицин-
ским потреблением наркотиков, путем доброволь-
ного прохождения курса лечения от наркомании и 
медико-социальной реабилитации».[10, c. 355] 
С.В. Габеев говорит о необходимости принятия во 
внимание возможности лица пройти курс лечения, 
реабилитации (в том числе финансовой), комму-
нально-бытовые условий, профессию, специаль-
ность, место работы.[3, c. 27] А.В. Бриллиантов в 
общей формулировке говорит, что суду следует 
принимать во внимание обстоятельства, характе-
ризующие личность подсудимого, обстоятельства 
совершения преступления. [2, c. 58] Последний 
автор также ссылается на решение Верховного 
Суда Удмуртской Республики, которым было 
«оставлено в силе» решение суда первой инстан-
ции, отказавшего в предоставлении отсрочки по 
причине неоднократной судимости лица, совер-
шения преступления в короткий период после 
условно-досрочного освобождения, отсутствие 
инициативных действий к прохождению лечения.
[2, c. 59] О важности принятия во внимание лично-
сти преступника при применении ст. 82.1 УК РФ 
высказывается Е.В. Косьяненко. [6, c. 210] А.В. 
Татаринов говорит о значимости обобщения соци-
ально-демографических и уголовно-правовых 

1  Приговор Железнодорожного районного суда г. 
Орла от 17 октября 2023 г. по делу № 1-239/2023 [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/
cebc2fWzwP6O/ // Интернет-ресурс "Судебные и норма-
тивные акты Российской Федерации" (Дата обращения: 
18.02.2025); Приговор Новопокровского районного суда 
Краснодарского края от 23 ноября 2016 г. по делу № 
1-147/2016 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/
regular/doc/oguNnjN69jlK/?ysclid=m77swc4
7cx325075951 // Интернет-ресурс "Судебные и норма-
тивные акты Российской Федерации" (Дата обращения: 
18.02.2025).
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характеристик осуждённых при предоставлении 
отсрочки в порядке ст. 82.1 УК РФ.[1, c. 144] С.Г. 
Саяданян, разделяя позицию Е.В. Кобзевой и В.М. 
Степашина, говорит о важности заострения вни-
мания судом на данных, относящихся к совершен-
ному преступлению, личности преступника, его 
поведению до и после преступного акта, а также 
условиям жизни.[9, c. 103-104]

Несмотря на вышесказанное, ни положения 
исследуемой статьи, ни акт толкования Верхов-
ного суда РФ, посвящённый ст. 82.1 УК РФ, не ука-
зывает на возможность или необходимость учета 
характеристик личности преступника при приня-
тии решения о предоставлении отсрочки. Подоб-
ные обстоятельства важно учитывать, если суд 
стремится эффективно применять исследуемую 
статью, исходит из реальной необходимости пре-
доставления отсрочки. Хотя, предоставленная 
недобросовестному осуждённому отсрочка и 
может быть отменена, до принятия такого реше-
ния он будет иметь возможность продолжать 
совершать преступные деяния, скрыться от пра-
воохранительных органов, распространять нарко-
манию и наркотизм. Не стоит забывать и о том, 
что юридическая процедура отмены предостав-
ленной отсрочки создаёт лишнюю нагрузку на 
правоприменительные органы. 

Мы также считаем важным обратить внима-
ние на проблему законодательной регламентации 
порядка применения исследуемой статьи при 
исполнении приговора. Так, ч. 3 ст. 82.1 УК РФ ука-
зывает на право суда освободить осуждённого от 
наказания или оставшейся части наказания. Раз-
умным видится вывод о том, что отсрочка приме-
няется и к лицам, которые не начали отбывать 
наказание (освобождаются от отбывания наказа-
ния) и к лицам, которые уже начали отбывать 
наказание (освобождаются от отбывания остав-
шейся части наказания). В то же время, пункт 2 
Постановления Пленума ВС РФ от 19.12.2023 
года № 47, говорит, что отсрочка может предостав-
ляться, как при постановлении приговора, так и в 
порядке его исполнения (отсрочки исполнения 
приговора - п. 4 ч. 1 ст. 398 УПК РФ). При этом, ст. 
397 УПК РФ, посвящённая вопросам, которые 
могут быть разрешены судом при исполнении 
приговора, не включает вопрос о предоставлении 
отсрочки, а только указывает решение вопроса о 
её отмене. Систематическое толкование вышеиз-
ложенного позволяет сделать вывод, что отсрочка 
в порядке ст. 82.1 УК РФ может быть применяться 
при постановлении приговора или после поста-
новления, но до начала его исполнения (вступле-
ния в силу), например, в течение срока, предо-
ставленного для обжалования. При таком виде-

нии освобождены от оставшейся части наказания 
могут быть только преступники, которые были 
взяты под стражу в зале суда после постановле-
ния приговора или уже были под стражей во время 
рассмотрения дела и после постановления приго-
вора, но до его вступления в законную силу изъя-
вили желание получить отсрочку. Учитывая, что 
время содержания под стражей засчитывается в 
срок отбытия наказания, такого преступника суд 
может освободить только от оставшейся части 
наказания, а не от всего наказания вообще. Можно 
говорить, что такие лица не начали «реально» 
отбывать назначенное наказание. 

Неразбериху в такой подход вносит ст. 178.1 
УИК РФ, которая посвящена порядку реализации 
ст. 82.1 УК РФ для органов уголовно-исполнитель-
ной системы. Часть 3 ст. 178.1 УИК РФ гласит: 
«Администрация исправительного учреждения, 
получив определение суда об отсрочке отбывания 
наказания в отношении осужденного, освобож-
дает его». Вышеизложенное приводит нас к 
вопросу: если законодатель позволяет применить 
отсрочку к осуждённым, которые реально начали 
отбывать наказание в исправительном учрежде-
нии, то почему в ст. 397 УК РФ отсутствует указа-
ние на возможность суда разрешить вопрос о пре-
доставлении отсрочки при исполнении приговора? 
Ситуацию усугубляет и указание в ст. 178.1 УИК 
РФ на «определение», якобы являющееся един-
ственным видом судебного акта, принимаемого по 
вопросу предоставления отсрочки осуждённым, 
отбывающим наказание в исправительном учреж-
дении. Можно говорить даже о сложившейся кол-
лизии этой нормы со ст. 401 УПК РФ, так как 
последняя статья, в свою очередь, говорит о един-
ственном виде судебного акта, выносимого при 
разрешении вопросов, связанных с исполнением 
приговора – постановлении. По обозначенным 
вопросам мы дадим следующие пояснения. Идея 
закрепления за судом возможности предоставле-
ния отсрочки осуждённым, начавшим реально 
отбывать наказание в исправительном учрежде-
нии, мы оцениваем положительно. Для устране-
ния неясности во взаимодействии указанных 
норм, следует дополнить п. 17.2 ст. 197 УПК РФ 
следующим образом: «…о предоставлении и об 
отмене отсрочки отбывания наказания осужден-
ному в соответствии со статьей 82.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, его освобожде-
нии от наказания или оставшейся части наказа-
ния». В настоящий момент ч. 3 ст. 178.1 УИК РФ 
возможно применить только к осуждённым, кото-
рые находятся в лечебно-исправительном учреж-
дении (ЛИУ) и до вступления приговора в закон-
ную силу изъявят желание получить отсрочку в 
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порядке ст. 82.1 УК РФ, так как указанное учрежде-
ние, в соответствии со ст. 74 УИК РФ, относится к 
виду исправительных. Например, может сло-
житься ситуация, когда после постановления при-
говора, но до окончания срока, предоставленного 
для обжалования, осуждённый переводится из 
следственного изолятор в ЛИУ по состоянию здо-
ровья и заявляет ходатайство о предоставлении 
отсрочки. Обозначенные нововведения также раз-
решат проблему, связанную с освобождением 
преступника от наказания после окончания 
отсрочки. Так как в настоящей редакции УПК РФ и 
УК РФ не существует порядка сокращения 
отсрочки, предоставленной судом на основании 
ст. 82.1 УК РФ. Следовательно, освобождение от 
наказания возможно только после окончания 
отсрочки. В указанный момент времени приговор 
уже будет считаться вступившим в законную силу. 
Следовательно, рассмотрение вопроса об осво-
бождении лица от наказания или оставшейся 
части наказания должно осуществляться судом в 
порядке ст. 397 УПК РФ. Относительно второго 
вопроса, изложенного выше, возможно дать 
только следующие пояснения. Необходимо вне-
сти изменения в ст. 178.1 УИК РФ и заменить 
понятия «определение», на «постановление».

Подводя итог настоящему исследованию, 
мы отметим следующее. Положения ст. 82.1 УК 
РФ можно охарактеризовать, как явно несовер-
шенное средство противодействия наркомании и 
наркотизму, предусмотренное Общей частью УК 
РФ, имеющее множество недостатков, неясно-
стей, пробелов. Тем не менее, мы считаем, что 
поиск новых, актуальных и наиболее эффектив-
ных средств противодействия указанным выше 
негативным социальным явлениям, неизбежно 
сопровождается проблемами законодательной 
регламентации и правоприменения. Общая кон-
цепция возможности предоставления отсрочки 
отбывания наказания для лиц, больных наркома-
нией, соответствует не только общемировым тен-
денциям в области уголовно-правовой борьбы с 
преступниками-наркоманами, но и национальным 
ориентирам, направленным на гуманизацию уго-
ловно-правовых средств, применяемых к зависи-
мым лицам. Статья 82.1 УК РФ, несмотря на все 
недостатки, представляет из себя не «мертвую» 
норму, а необходимую меру, направленную на 
исправление преступников-наркоманов, преду-
преждение совершения ими новых преступлений, 
пришедшую на замену устаревшим и доказавшим 
свою малую эффективность репрессивным уго-
ловно-правовым средствам. Хотя мы и видим 
необходимость совершенствования исследуемой 
статьи, в соответствии с изложенными в настоя-

щем научном труде предложениями, мы также 
отмечаем, что она является важным и перспектив-
ным способом противодействия наркомании и 
наркотизму на территории нашей страны. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. Целью исследования выбраны правовые, организационные и психологи- 
ческие аспекты соблюдения прав осужденных как условия обеспечения пенитенциарной 
безопасности на современном этапе развития отечественной уголовно-исполнительной 
системы. Для ее реализации применялись принцип диалектического познания, статисти-
ческий и аналитический методы, включенное наблюдение. Изучались законодательные и 
ведомственные правовые акты, научные публикации, а также материалы, раскрывающие 
содержание и особенности правоохранительной и правозащитной деятельности в отно-
шении соблюдения прав осужденных, отбывающих уголовные наказания, их влияния на обе-
спечение пенитенциарной безопасности. Установлено, что она представляет собой на-
правление (вид) государственной безопасности, реализуемой при исполнении уголовных 
наказаний, изоляции подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Регламен-
тируется рядом законодательных и ведомственных правовых актов. Пенитенциарной без-
опасности посвящены работы отечественных ученых - представителей различных отрас-
лей научного знания, подчеркивавшие ее междисциплинарный и комплексный характер. Она 
представляет собой комплексную деятельность служб и подразделений учреждений УИС, 
направленную на устранение и купирование потенциальных угроз и вызовов, возникающих 
при исполнении уголовных наказаний, защиту ее субъектов. Среди которых выделяется 
личная безопасность персонала и осужденных, безопасность инфраструктуры учрежде-
ний. В организации пенитенциарной безопасности задействованы сотрудники служб и под-
разделений учреждений УИС (безопасности, режима и надзора, воспитательная, психологи-
ческая, оперативно-розыскная). Представители каждой из них реализуют функционал по 
соблюдению прав осужденных, регламентированных ст. 12 УИК РФ, эффективность и пол-
нота которого позитивно отражается на уровне пенитенциарной безопасности. Успеш-
ность рассматриваемой деятельности детерминируется взаимодействием служб и под-
разделений учреждений УИС по осуществлению мероприятий, направленных на обеспече-
ние личной безопасности персонала и осужденных, других лиц, находящихся на их террито-
рии, а также инфраструктуры учреждений. Соблюдение прав осужденных (заключенных) 
при осуществлении пенитенциарной безопасности регламентируются и реализуется в 
пенитенциарных системах развитых зарубежных государств. Указанный опыт, с учетом 
национального законодательства, суверенности российского уголовно-исполнительного 
права, отечественного опыта исполнения наказаний, современных подходов в имплемен-
тации международных норм, может в определенной степени использоваться в современ-
ной пенитенциарной практике. Он будет способствовать дальнейшему совершенствова-
нию международных стандартов на рассматриваемом направлении.

Ключевые слова: права осужденных, пенитенциарная безопасность, исправитель-
ные учреждения, уголовно-исполнительная система, сотрудники, правозащитная деятель-
ность.
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RESPECT FOR THE RIGHTS OF CONVICTS AS A CONDITION 
 FOR ENSURING PRISON SECURITY

Annotation. The purpose of the study is to select the legal, organizational and psychological 
aspects of observing the rights of convicts as conditions for ensuring penitentiary security at the cur-
rent stage of development of the domestic penal system. To implement it, the principle of dialectical 
cognition, statistical and analytical methods, and included observation were applied. Legislative and 
departmental legal acts, scientific publications, as well as materials revealing the content and fea-
tures of law enforcement and human rights activities in relation to the observance of the rights of 
convicts serving criminal sentences, their impact on ensuring prison security, were studied. It has 
been established that it represents a direction (type) of state security implemented in the execution 
of criminal penalties, isolation of suspects and those accused of committing crimes. It is regulated by 
a number of legislative and departmental legal acts. The work of Russian scientists representing 
various branches of scientific knowledge is devoted to prison security, emphasizing its interdiscipli-
nary and complex nature. It is a complex activity of the services and departments of the penitentiary 
institutions aimed at eliminating and stopping potential threats and challenges arising during the ex-
ecution of criminal penalties, and protecting its subjects. Among them, the personal safety of staff 
and convicts stands out, as well as the security of the infrastructure of institutions. The organization 
of penitentiary security involves employees of the services and departments of penitentiary institu-
tions (security, regime and supervision, educational, psychological, operational search). Represent-
atives of each of them implement functions to respect the rights of convicts, regulated by Article 12 
of the Criminal Code of the Russian Federation, the effectiveness and completeness of which posi-
tively affects the level of penitentiary security. The success of the activity under consideration is de-
termined by the interaction of services and departments of penitentiary institutions to implement 
measures aimed at ensuring the personal safety of personnel and convicts, other persons located on 
their territory, as well as the infrastructure of institutions. The observance of the rights of convicts 
(prisoners) in the implementation of penitentiary security is regulated and implemented in the peni-
tentiary systems of developed foreign countries. This experience, taking into account national legis-
lation, the sovereignty of Russian penal enforcement law, domestic experience in the execution of 
sentences, and modern approaches to the implementation of international norms, can be used to a 
certain extent in modern penitentiary practice. It will contribute to the further improvement of interna-
tional standards in this area.

Key words: convicts’ rights, penitentiary security, correctional institutions, penal enforcement 
system, staff, human rights activities.

Введение. Пенитенциарная безопасность 
(безопасность уголовно-исполнительной системы 
(далее УИС), безопасность учреждений УИС) 
представляет собой направление (вид) государ-
ственной безопасности, реализуемой при испол-
нении уголовных наказаний, изоляции подозрева-
емых и обвиняемых в совершении преступлении 
[1]. 

Она регламентируется законодательными и 
ведомственными правовыми актами, среди кото-
рых особо выделяются:

Конституция (Основной закон) Российской 
Федерации, принятая 12.12.1993 года с изменени-
ями, одобренными в ходе общероссийского голо-
сования 01.07.2020 года;

Федеральный закон «О безопасности» от 
28.12.2010 № 390-ФЗ;

Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400  
«О стратегии национальной безопасности Рос- 
сийской Федерации;

Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации»;

Федеральный закон «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ;

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации 29 апреля 2021 г. № 1138-р., утвердив-
шее Концепцию развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации на период до 
2030 года;

«Уголовный кодекс Российской Федерации» 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ [2];

«Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ [3].

«Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации» от 08.01.1997 № 1-ФЗ [4];

Правила внутреннего распорядка след-
ственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы, исправительных учреждений и исправи-
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тельных центров уголовно-исполнительной 
системы, утвержденных приказом Минюста Рос-
сии 2022 г. № 110) [5, с. 378-382].

Изучению пенитенциарной безопасности 
посвящены работы отечественных ученых - пред-
ставителей различных отраслей научного знания, 
подчеркивавшие ее междисциплинарный и ком-
плексный характер [6, с. 46-53].

Понимая пенитенциарную безопасность как 
комплексную деятельность служб и подразделе-
ний учреждений УИС, направленную на устране-
ние и купирование потенциальных угроз и вызо-
вов, возникающих при исполнении уголовных 
наказаний, защиту ее субъектов. Среди которых 
ученые справедливо выделяют: личную безопас-
ность персонала и осужденных, безопасность 
инфраструктуры учреждений [7, с. 39-42]. 

Таким образом, теоретико-правовой анализ 
проблемы показал, что пенитенциарная безопас-
ность направлена на обеспечение безопасности 
осужденных, а значит реализацию их прав на лич-
ную безопасность и других групп прав, обеспечи-
вающих их исправление, ресоциализацию, соци-
альную адаптацию и социальную реабилитацию. 
Профилактику противоправного поведения и 
пенитенциарной преступности [8, с. 90-94]. В 
связи с этим возможно рассматривать соблюде-
ние прав осужденных как условие обеспечения 
пенитенциарной безопасности. При этом речь 
может идти не об отдельном праве, а их группах, 
которые гарантированы законодательными 
актами [9, с.189-191]. Обусловлены правовым ста-
тусом конкретных осужденных, отбывающих нака-
зание в исправительных учреждениях (далее ИУ) 
различного вида режима [10, с. 81-83]. Невоз-
можно представить существование устойчивой 
оперативной обстановки в учреждениях УИС 
(являющейся показателем уровня организации 
безопасности), без всестороннего соблюдения 
прав осужденных. 

Методы и принципы исследования. Для 
изучения правовых, организационных и психоло-
гических аспектов соблюдения прав осужденных 
как условия обеспечения пенитенциарной безо-
пасности на современном этапе развития отече-
ственной уголовно-исполнительной системы при-
менялись принцип диалектического познания, 
статистический и аналитический методы, вклю-
ченное наблюдение. Изучались законодательные 
и ведомственные правовые акты, научные публи-
кации, а также материалы, раскрывающие содер-
жание и особенности правоохранительной и пра-
возащитной деятельности в отношении соблюде-
ния прав осужденных, отбывающих уголовные 
наказания, их влияния на обеспечение пенитен-
циарной безопасности. 

Основные результаты. Материалы теоре-
тико-эмпирического исследования показали, что в 
реализации прав осужденных в ИУ, как условия 
обеспечения пенитенциарной безопасности, 
задействованы сотрудники служб и подразделе-
ний учреждений. В этом контексте мы особо выде-
ляем режимные и надзорные. Их представители 
используют режимные требования для исполне-
ния п. 2 ст. 9 УИК РФ, рассматривающей режим в 
качестве основного средства исправления осу-
жденных [11, с. 107-112]. 

Подразделения безопасности принимают 
активное участие в обеспечении пенитенциарной 
безопасности, профилактики проникновения на 
территорию учреждений запрещённых предме-
тов, проведения совместно с представителями 
других служб досмотровых и обыскных мероприя-
тий, предупреждения побеговой активности осу-
жденных, соблюдению при этом их прав и свобод.

Также необходимо упомянуть воспитатель-
ные подразделения. Их сотрудники реализуют 
другое средство исправления осужденных, закре-
пленной в указанной правовой норме – воспита-
тельную работу. Оказывают систематическое вос-
питательно-профилактическое воздействие на 
осужденных, эффективность которого детермини-
руется безусловным соблюдением их прав и сво-
бод, закрепленных в УИК РФ. Профилактируют 
возможные нарушения осужденными установлен-
ного порядка отбывания наказания, совершения 
пенитенциарных преступлений [12, с. 160-167].

Пенитенциарные психологи – представители 
психологической службы УИС осуществляют 
мероприятия по психологической диагностике и 
психокоррекции поведения осужденных, оказы-
вают им на добровольной основе квалифициро-
ванную помощь [13, с. 392-397]. В полной мере 
реализуют положения п. 6. 1 ст. 12 УИК РФ об ока-
зании осужденным психологической помощи [14, 
с. 9-12]. Внедряют в пенитенциарную практику 
передовые формы и методы обеспечения прав 
осужденных в процессе реализации психолого-пе-
дагогического воздействия на них [15, с. 8].

Сотрудники оперативных подразделений 
учреждений УИС, обеспечивают пенитенциарную 
безопасность в рамках Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» от 
12.08.1995 № 144-ФЗ, ведомственных правовых 
актов [16]. При этом законодательство и теория 
ОРД нацеливают сотрудников на соблюдение 
прав осужденных при реализации ОРД, проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий [17]. 
Осуществление ОРД в рассматриваемом контек-
сте, в соответствии с п. 1 ст. 84 УИК РФ, решает 
такую важную задачу как обеспечение личной без-
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опасности осужденных [18, с. 41-44]. Наряду с 
другими задачами по обеспечению пенитенциар-
ной безопасности: 

обеспечением личной безопасности персо-
нала ИУ и иных лиц, находящихся на их террито-
рии;

предупреждением, выявлением и раскры-
тием готовящихся и совершаемых в ИУ наруше-
ний установленного порядка отбывания наказа-
ния и пенитенциарных преступлений;

розыском осужденных, совершивших побег 
из ИУ, уклоняющихся от отбывания лишения сво-
боды;

содействием в выявлении и раскрытии пре-
ступлений, совершенных осужденными до прибы-
тия в ИУ;

обеспечением действенного взаимодей-
ствия с другими службами и подразделениями ИУ 
при организации пенитенциарной безопасности 
[19, с. 268-270].

В ходе исследования установлено, что 
соблюдение прав осужденных (заключенных) при 
осуществлении пенитенциарной безопасности 
регламентируются и реализуется в пенитенциар-
ных системах развитых зарубежных государств 
[20, с. 35-41]. Указанный опыт, с учетом нацио-
нального законодательства, суверенности рос-
сийского уголовно-исполнительного права, отече-
ственного опыта исполнения наказаний, совре-
менных подходов в имплементации международ-
ных норм, может в определенной степени 
использоваться в современной пенитенциарной 
практике. Он будет способствовать дальнейшему 
совершенствованию международных стандартов 
на рассматриваемом направлении [21, с. 45-48].

Обсуждение. Результаты исследования 
обсуждались на следующих научно-практических 
форумах, где автор выступал с докладами:

VIII Международной научно-практической 
конференции «Пенитенциарная система и обще-
ство: опыт взаимодействия», состоявшейся в 
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России 
13.04.2021 г. Доклад на тему «Взаимодействие 
органов прокуратуры с общественными наблюда-
тельными комиссиями при осуществлении над-
зора за законностью исполнения уголовных нака-
заний»; 

XXIII Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная система 
сегодня: взаимодействие науки и практики», 18 
-19.10.2023 в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 
(г. Новокузнецк). Доклад на тему «Современные 
проблемы правовой имплементации пенитенци-
арных стандартов в деятельность уголовно-ис-
полнительной системы России»; 

Международной научно-практической кон-
ференции «Пенитенциарная система, госу- 

дарство и общество: проблемы взаимодействия», 
состоявшейся 20.10.2023 в Псковском филиале 
Университета ФСИН России. Доклад на тему: 
«Влияние уголовной и уголовно-исполнительной 
политики современной России на состояние жен-
ской преступности»;

Международном пенитенциарном форуме 
«Преступление, наказание, исправление» прове-
денном в Академии ФСИН России 15.11.2023. 
Доклад на тему: «Значение прокурорского над-
зора при реализации основных направлений дея-
тельности уголовно-исполнительной системы на 
современном этапе ее развития»;

Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Советская и российская криминалистика: 
традиции и современные векторы», которая 
состоится в Московской академии Следственного 
комитета Российской Федерации имени А.Я. Суха-
рева 29.02. 2024 г. Доклад на тему «К вопросу вза-
имодействия правоохранительных органов в про-
тиводействии пенитенциарной преступности»;

XI Международной научно-практической 
конференции «Пенитенциарная система и обще-
ство: опыт взаимодействия», посвященной 145-
летию уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации, состоявшейся в ФКОУ ВО Перм-
ский институт ФСИН России 5.04. 2024 г., на сек-
ции «Правовое регулирование деятельности 
подразделений УИС по обеспечению режима, 
охраны и конвоирования». Доклад на тему: «Осо-
бенности деятельности оперативных подразделе-
ний по обеспечению режима исправительных 
учреждений». 

Заключение. Таким образом, в процессе 
исследования выявлена взаимосвязь и взаимооб-
условленность эффективной организации пени-
тенциарной безопасности от соблюдения прав 
осужденных к лишению свободы, закрепленных в 
отечественном уголовно-исполнительном законо-
дательстве.

Успешность рассматриваемой деятельности 
детерминируется взаимодействием служб и под-
разделений учреждений УИС по осуществлению 
мероприятий, направленных на обеспечение лич-
ной безопасности персонала и осужденных, дру-
гих лиц, находящихся на их территории, а также 
инфраструктуры учреждений. Соблюдения при 
этом прав осужденных, сформулированных в ст. 
12 УИК РФ.
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ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы законодательной характе-
ристики различных преступных последствий деяния, предусмотренного статьей 205 Уго-
ловного кодекса России при непосредственной оптимизации уголовной политики в совре-
менном обществе. Установлено, что отечественному законодателю и на этапе превопри-
менения необходимо в рамках системности отраслевого законодательства определить 
сферу общественных отношений, которым причиняется вред при совершении террори-
стических актов, кроме этого соответствующие последствия террористического акта 
должны отражать свойства общественных отношений в сфере национальной безопасно-
сти. Правовая природа предусмотренных уголовным законом последствий переделана объ-
ектом преступного посягательства, нормативный запрет противоправного поведения 
установлен положениями всей системы законодательства России. Сделан вывод о необхо-
димости и неизбежности использования совокупности положений криминологии и иных на-
учных подходов к изучению преступной деятельности в сфере общественной безопасно-
сти для составления реальной картины при противодействии современной преступности 
за совершение террористического акта. Установлены соответствующие законодатель-
ные и правоприменительные проблемы при определении различных объективных признаков 
состава террористического акта, продемонстрировано их влияние в эффективности рас-
следования преступлений против общественной безопасности. Автором предложены со-
ответствующие алгоритмы установления показателей преступных последствий деяния, 
предусмотренного ст. 205 УК РФ в целях совершенствования теории и практики противо-
действию терроризму. Отмечается, что общественная опасность преступных деяний, 
связанных с терроризмом, появление его новых разновидностей должно соответствовать 
показателям объективных признаков преступных последствий, отражённых в диспозиции 
ст. 205 УК РФ, где вред причиняется социально-значимым интересам общества и государ-
ства.

Ключевые слова: терроризм, общественная безопасность, квалификация престу-
плений, ответственность, террористический акт.
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Annotation. The article discusses current issues of legislative characteristics of various crimi-
nal consequences of an act provided for in Article 205 of the Criminal Code of Russia in the context 
of direct optimization of criminal policy in modern society. It has been established that even at the 
stage of enforcement, it is necessary for the domestic legislator, within the framework of the consist-
ency of sectoral legislation, to determine the sphere of public relations that are harmed by terrorist 
acts, in addition, the corresponding consequences of a terrorist act should reflect the properties of 
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public relations in the field of national security. The legal nature of the consequences provided for by 
the criminal law has been transformed into the object of criminal encroachment, and the regulatory 
prohibition of unlawful behavior is established by the provisions of the entire system of Russian leg-
islation. The conclusion is made about the necessity and inevitability of using a set of provisions of 
criminology and other scientific approaches to the study of criminal activity in the field of public secu-
rity to create a real picture in countering modern crime for committing a terrorist act. Relevant legis-
lative and law enforcement problems have been identified in determining various objective signs of 
a terrorist act, and their impact on the effectiveness of investigating crimes against public safety has 
been demonstrated. The author suggests appropriate algorithms for determining indicators of the 
criminal consequences of an act provided for in Article 205 of the Criminal Code of the Russian Fed-
eration in order to improve the theory and practice of countering terrorism. It is noted that the public 
danger of criminal acts related to terrorism and the appearance of its new varieties should corre-
spond to the indicators of objective signs of criminal consequences reflected in the disposition of 
Article 205 of the Criminal Code of the Russian Federation, where harm is caused to socially signifi-
cant interests of society and the state

Key words: terrorism, public safety, qualification of crimes, responsibility, terrorist act.

В Уголовно-правовая политика в Россий-
ской Федерации должна выстраи-
ваться исходя из системного анализа 

меняющихся угроз, с учетом соотнесения с 
общими положениями и принципами отечествен-
ного уголовного права, что позволит более эффек-
тивно решать задачи по противодействию пре-
ступности в сфере общественной безопасности и 
терроризму в целом [1,2]. Следует определить то 
обстоятельство, что «несогласованность некото-
рых базовых положений отраслевого законода-
тельства «влечет проблемы в правоприменитель-
ной деятельности при реализации уголовно-пра-
вового механизма ответственности за терроризм» 
[3]. 

При разработке современной стратегии про-
тиводействия терроризму, следует отметить то 
обстоятельство, анализируемое социальное 
явление представляет собой многоаспектное 
явление и это определенной мере затрудняет раз-
работку соответствующей нормативной базы 
борьбы с ним, а условиях трансформации обще-
ственных отношений при реализации процесса 
оптимизации отраслевого законодательства 
существует объективная необходимость в систем-
ном мониторинге уголовно-правовых, криминоло-
гических факторов терроризма.

Преступные последствия деяний, связанные 
проявлением терроризма главным образом отра-
жают свойства общественных отношений в сфере 
общественной безопасности, которые характери-
зуется следующими критериями: их направлен-
ность переделена охраняемыми законными инте-
ресами неопределенного круга субъектов право-
вых отношений в целях предупреждения ущерба 
от террористического акта, где гарантируется так 
же «безопасность других общественных ценно-
стей (личности, собственности и т.п.), что высту-
пает своеобразной защитной оболочкой, которая 
предупреждает причинение вреда» [1,4]. 

Определённым видом общественно опас-
ных последствий выступает наступление иных 
тяжких последствий. Практический интерес пред-
ставляет подход, согласно которому ведется неце-
лесообразным существование данного признака в 
уголовном законе России «так как большинство 
террористических актов влекут за собой причине-
ние значительного имущественного ущерба либо 
наступление иных тяжких последствий (ч.1 ст. 205 
УК РФ)» [5]. В комплексной характеристике пре-
ступного деяния предлагается, что данное сужде-
ние не оправдано так как, фактически происходит 
смещение показателей возможных преступных 
последствий, имущественный ущерб действи-
тельно может быть частью тяжких последствий в 
социально-экономическом смысле, однако тяж-
кими могут признаваться и иные последствия, 
которые можно дополнительно оценить в денеж-
но-имущественном выражении: массовые отрав-
ления, нарушение работы органов государствен-
ной власти. Таким образом, в целях единообразия 
правоприменительной деятельности в отношении 
вышеуказанных преступных последствий помимо 
разъяснения Пленума Верховного Суда России, с 
учетом особенностей конкретной ситуации право-
применитель может принять самостоятельное 
решение о квалификации по признакам «иные 
тяжкие последствия» так как данное предложение 
соответствует полностью концепции непредви-
денных обстоятельств [6].

Состав террористического акта создает 
опасность не только для гибели людей, но здоро-
вья отдельных граждан» [7]. Данное обстоятель-
ство представляется заслуживающим внимание, 
так как отражает объект преступления, отказ от 
этого условия противоправности влечет незащи-
щённость общественных отношений в сфере здо-
ровья. Следовательно, когда виновное лицо в 
ограниченном пространстве применяет взрывное 
устройство ограниченного поражения, где нет 
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большого числа людей и может создавать опас-
ность причинения вреда здоровью отдельному 
человеку, то, исходя из логики законодателя, такие 
действия не будут попадать под состав престу-
пления, предусмотренный ст.205 УК РФ, если 
только это неопасность причинения тяжкого вреда 
здоровью хотя бы одному человеку или средней 
тяжести вреда здоровью двум и более лицам. Но 
что делать в таких ситуациях, когда создана опас-
ность причинения легкого вреда здоровью или 
вреда здоровью средней тяжести одному лицу? 
Таким образом, на основании вышеизложенного в 
ч. 1 ст. 205 УК РФ следует указать такой признак, 
как «создание опасности причинения вреда здо-
ровью человека». Рассматривая принцип систем-
ности уголовного закона целесообразно допол-
нить п. в ч.2 ст.205 УК РФ «причинения вреда здо-
ровью человека».

Достаточно дискуссионным является вопрос 
о том, что последствие в виде создание опасности 
по признаку состава, предусмотренного ст. 205 УК 
РФ следует ли рассматривать в уголовно-право-
вом смысле. Представляется, что правовая при-
рода опасности в характеристике объективной 
стороны состава террористического акта пред-
ставляет в широком смысле слова преступное 
последствие, ущерб можно представить в виде 
единства конкретных преступных последствий и 
создании опасной ситуации их наступления в 
зависимости от каких-либо условий для конкрет-
ного правоохраняемого интереса.

Террористический акт в содержательном 
плане представляет собой открытый вызов закон-
ным формам общественной жизни, вызывает у 
граждан неуверенность в защите их прав, проис-
ходит дестабилизация общественной жизни, что и 
желают террористы, а такие травматические 
события вызывают слом привычного образа 
жизни, изменяют модели поведения людей. В 
современных условиях терроризм приобретает 
новые формы и в литературе совершенно точно 
указано на выделение его новых видов, информа-
ционного в частности» [1,2,8].

Как абсолютно точно определил данный 
феномен К. В. Боричев информационный терро-
ризм, как один элементов развития информацион-
ной среды человечества появился относительно 
недавно, но за последние два десятилетия полу-
чил широкое распространение по всему миру. 
Современное установление признаков различных 
элементов информационных технологий при 
совершении террористических актов, и выявле-
нии вредности для различных объектов уголов-
но-правовой охраны особенно актуально.

В постановлении Пленума Верховного Суда 
России «О некоторых вопросах судебной практики 
по уголовным делам о преступлениях террористи-

ческой направленности» определено, что приме-
нительно к информационному воздействию эти 
действия носят устрожающий характер: по своему 
характеру способны вызвать страх у людей за 
свою жизнь и здоровье, безопасность близких, 
сохранность имущества и т.п. 

В механизме преступного поведения, приме-
нительно к ст. 205 УК РФ физические жертвы 
являются «побочной целью, средством для рас-
пространения страха смерти на широкие аудито-
рии через СМИ и данный страх делает общество 
более уязвимым, создается атмосфера ужаса и 
нерешительности» [9]. В отношении экономиче-
ских показателей преступных последствий от 
информационного терроризма можно предполо-
жить тот факт, что различные субъекты предпри-
нимательской деятельности отвлекаются от про-
изводства, что как раз и могут составлять показа-
тели иных тяжких последствий и правопримени-
телю их следует правильно установить в 
конкретном деле. 

Таким образом, преступное последствие от 
террористического акта в виктимологическом 
аспекте влечет создание определенной пси-
хотравмирующей ситуации: возникает паника, 
беспокойство у людей и данный критерий следует 
установить правоприменителю. Кроме этого в 
информационном аспекте распространение сцен 
насилия в различных источниках может для граж-
дан провоцировать агрессию, ломать социаль-
но-полезные установки в нравственном развитии 
личности законопослушного человека, что в кри-
минологическом плане не допустимо. В научной 
литературе совершенно справедливо отмечается, 
что «страдания от преступления убивают орга-
низм, поражают высший орган жизни — нервную 
систему во всех ее частях, наукой эксперимен-
тально доказано, что душевные переживания 
человека, пси хологический дискомфорт способны 
вы звать гипертонию, язву желудка, и некоторые 
другие заболевания» [10]. Поэтому предлагается 
определить соответствующею схему возникнове-
ния информационных «страданий» в соответству-
ющем виде: сигнал от информационных раздра-
жителей поступает в головной мозг, где они оцени-
ваются с последующей реакцией психики, что 
влияет на сознание и бессознательное. Такие 
условия можно представить в виде психического 
насилия и в зависимости «от направленности раз-
дражителя либо происходит подавление (ограни-
чение) воли лица, либо ему наносится психиче-
ская травма, либо то и другое одновременно. 
Характер их тяжести для потерпевшей стороны 
обусловлен объективными признаками меха-
низма совершения пре ступления: способом дея-
ния, какие преступные орудия и средства избрало 
виновное лицо, наличие возможного соучастия, 
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место совершения правонарушения, так и сте-
пень восприятия информации соответствующим 
субъектом отношений» [11].

В частности, при рассмотрении вопросов 
последствий ядерного терроризма можно гово-
рить о «страхе радиоактивного облучения людей 
и сопутствующих имущественных потерь, который 
ослепляет общество и делает его уязвимым» [11]. 
Такие механизмы воздействия приводят к массо-
вому появлению психологических жертв террори-
стического акта, число которых многократно пре-
вышает число физических и в обществе может 
быть запущена цепная реакция паники.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
нематериальные последствия намного опасней 
других последствий по своим мас штабам, так как 
могут распространятся на различные сферы 
общественной жизни людей. При этом в отрасле-
вом законо дательстве России необходимо нали-
чие правовых норм, которые бы расшифровывали 
терми ны «нравственные страдания» и «физиче-
ские страдания», и содержали четкие крите рии их 
установления для правоприменителя.

Следовательно, в современном информаци-
онном пространстве террористами может быть 
создан страх у людей, недоверие к правоохрани-
тельной системе, в целом к государству. Можно 
предположить, чтобы охватить неограниченный 
круг потерпевших лиц, создать у людей всеобщею 
социальную дисфункцию тактика работы террори-
стов дифференцируется в зависимости от целе-
вой аудитории и построена с учетом передового 
опыта в области информационно-психологиче-
ского воздействия, основанного на использовании 
разнообразных, в том числе манипулятивных, 
способов, позволяющих достигать наибольшего 
пропагандистского воздействия.

Тем не менее возникает проблема совмеще-
ния принципа свободы информации и недопуще-
ние негативного информационного воздействия 
террористов [13].

В целях обеспечения информационной без-
опасности следует выделить ее следующие ком-
поненты: - во-первых, соответствие норматив-
но-правовой базы в области «защиты соответ-
ствующего объекта уголовно-правовой охраны; - 
во-вторых, технический элементы защиты от 
внешнего воздействия включающий в себя защиту 
от несанкционированного доступа, компьютерных 
вирусов и вредоносных программ; - в-третьих, 
психологический уровень – недопущения распро-
странения таких форм информации которые вре-
дят психики человека, применение соответствую-
щих нейротехнологий» [14-16].

При определении отягчающих признаков 
преступного деяния, например, когда речь идет об 
объектах атомной энергии, но которые на сегод-
няшний день не имеют четкого правового закре-

пления, то может возникнуть на этапе правопри-
менения ситуация как квалифицировать деяние, 
признаки которого законодателем не определены. 
Данный факт, как и другие вышесказанные обсто-
ятельства при противодействии террористиче-
ским актам требует соответствующего системного 
научного и практического уточнения при реализа-
ции принципа законности. 

Таким образом, учитывая современное раз-
витие общественных отношений, усложнение их 
структуры, появление новых объектов граждан-
ских прав это все требует конкретизации уголов-
ного законодательства России, что отражало бы 
объекта посягательства, предусмотренного ст. 205 
УК РФ и повышало эффективность реализации 
уголовно правовых норм в системе противодей-
ствия преступности в сфере общественной безо-
пасности.
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПСИХОЛОГОВ В ПРОРАБОТКЕ ФАЗ 
ГОРЕВАНИЯ РОДСТВЕННИКОВ ПОГИБШЕГО СОТРУДНИКА УИС

Аннотация. Материалы публикации посвящены актуальному вопросу формирования 
компетентности пенитенциарных психологов в направлении проработки фаз горевания 
родственников погибшего сотрудника УИС при исполнении служебных обязанностей. Ак-
туальность рассматриваемого проблемного вопроса обозначена, прежде всего тем, что 
способность проработки основных фаз горевания и трансформации острых стрессовых 
защитных реакций в стадию понимания у родственников погибшего сотрудника УИС явля-
ется одним из оснований профессиональной компетентности пенитенциарных психологов 
в целом.

Материалы статьи в целом направлены на раскрытие содержания компетентности 
пенитенциарных психологов в направлении оказания экстренной психологической помощи 
родственникам погибшего сотрудника УИС посредством проработки фаз их горевания и 
трансформации острых стрессовых защитных реакций в стадию понимания. 

Результаты проведенного исследования позволили определить способности пени-
тенциарных психологов к психологической помощи при воздействии острой стрессовой 
реакции. А значит и их возможность обеспечения оптимального уровня состояния психоло-
гического и психофизиологического функционирования родственников сотрудников. В ста-
тье также раскрыты способности психологов к профилактике посттравматических реак-
ций, посредством нивелирования негативных эмоциональных состояний, которые являют-
ся следствием психотравмирующего инцидента. Также определены и компетентности 
пенитенциарных психологов к проработке этапов горевания и трансформация острых 
стрессовых защитных реакций родственников в стадию понимания.

Особое внимание в статье уделено проблемному вопросу факторов, способствующих 
функциональному восстановлению горюющей личности, а также факторов, усугубляющих 
переживание горя родственниками сотрудника, с традиционных теоретико-методических 
позиций исследователей изучаемой проблемы. Еще один из ключевых вопросов, рассматри-
ваемых в публикации в рамках рассматриваемой тематики, это аспект методов, исполь-
зуемых для оказания психологической помощи лицам, пережившим критический инцидент, 
которые условно разделены нами на два блока, методы: используемые после критического 
инцидента и применяемые на определенных этапах работы с психотравмой, то есть при 
пролонгированном характере психологической работы. 

Ключевые слова: пенитенциарные психологи, психологическая проработка, фазы го-
ревания, компетентность, стрессовые расстройства, родственники сотрудников. 
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COMPETENCE OF PSYCHOLOGISTS IN WORKING THROUGH 
THE STAGES OF GRIEF OF RELATIVES OF A DECEASED OF PES 

EMPLOYEE

Annotation. The publication materials are devoted to the topical issue of developing the com-
petence of penitentiary psychologists in the direction of working through the grief phases of relatives 
of a deceased penitentiary system employee in the line of duty. The relevance of the problematic 
issue under consideration is indicated, first of all, by the fact that the ability to work through the main 
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grief phases and transform acute stressful defensive reactions into the stage of understanding in 
relatives of a deceased penitentiary system employee is one of the bases of the professional com-
petence of penitentiary psychologists in general.

The materials of the article as a whole are aimed at disclosing the content of the competence 
of penitentiary psychologists in the direction of providing emergency psychological assistance to 
relatives of a deceased penitentiary system employee by working through the phases of their grief 
and transforming acute stressful defensive reactions into the stage of understanding.

The results of the study made it possible to determine the abilities of penitentiary psychologists 
to provide psychological assistance when exposed to an acute stress reaction. And therefore, their 
ability to ensure an optimal level of psychological and psychophysiological functioning of relatives of 
employees. The article also reveals the abilities of psychologists to prevent post-traumatic reactions 
by leveling negative emotional states that are a consequence of a psychotraumatic incident. The 
competence of penitentiary psychologists to work through the stages of grief and the transformation 
of acute stress defense reactions of relatives into the stage of understanding are also determined. 
Particular attention in the article is paid to the problematic issue of factors contributing to the func-
tional recovery of the grieving person, as well as factors aggravating the experience of grief by the 
employee’s relatives, from the traditional theoretical and methodological positions of researchers of 
the problem under study. Another key issue considered in the publication within the framework of the 
topic under consideration is the aspect of methods used to provide psychological assistance to per-
sons who have experienced a critical incident, which we conditionally divide into two blocks, meth-
ods: used after a critical incident and applied at certain stages of work with psychological trauma, that 
is, with a prolonged nature of psychological work.

Key words: penitentiary psychologists, psychological work-up, grief phases, competence, 
stress disorders, relatives of employees.

Введение. Возможность оказания экстрен-
ной психологической помощи, то есть способ-
ность проработки основных фаз горевания и 
трансформации острых стрессовых защитных 
реакций в стадию понимания у родственников 
погибшего сотрудника УИС является одним из 
оснований профессиональной компетентности 
пенитенциарных психологов [1, с. 101; 2, с. 98]. В 
силу указанного положения этот аспект професси-
ональной компетентности выступает крайне зна-
чимым и актуальным [3, с. 98].

Целью статьи является раскрытие содер-
жания компетентности пенитенциарных психоло-
гов к оказанию экстренной психологической 
помощи родственнику погибшего сотрудника УИС 
посредством проработки фаз их горевания и 
трансформации острых стрессовых защитных 
реакций в стадию понимания. 

Определены следующие задачи исследо-
вания. Во-первых, это определение способности 
психологов к психологической помощи при воз-
действии острой стрессовой реакции. То есть это 
обеспечение оптимального уровня состояния пси-
хологического и психофизиологического функцио-
нирования родственников [4, с. 30].

Во-вторых, это раскрытие способности к 
профилактике посттравматических реакций, 
посредством нивелирования негативных эмоцио-
нальных состояний, которые являются след-
ствием психотравмирующего инцидента.

В-третьих, это определение компетентности 
пенитенциарных психологов к проработке этапов 

горевания и трансформация острых стрессовых 
защитных реакций в стадию понимания [5, с. 311].

Методами и методиками исследования: 
метод анализа практики психологической прора-
ботки фаз горевания родственников погибших 
сотрудников УИС; метод анализа и интерпретации 
библиографических источников, посвященных 
проработке фаз горевания. 

Результаты исследования. Экстренная 
психологическая помощь членам семей сотрудни-
ков УИС, погибших при исполнении служебных 
обязанностей, в части проработки этапов горева-
ния и трансформации острых стрессовых защит-
ных реакций в стадию понимания, оказывается в 
случае, если в процессе горевания нарушается 
функциональное состояние члена семьи в виде 
нарушений: саморегуляции эмоционального 
состояния, способности к самоконтролю, целепо-
лаганию и способности к принятию решения [6, с. 
89]. Такая категория, как «экстренная психологи-
ческая помощь» понимается рядом исследовате-
лей как «совокупность недлительных психологи-
ческих мероприятий, определяющих способность 
клиента к регуляции (саморегуляции) психофизи-
ологических и эмоциональных переживаний, 
пережившего критический инцидент» [7, с. 70]. 

В качестве цели использования экстренной 
психологической помощи определяется восста-
новление функционального состояния клиента и 
минимизация проявления симптоматики дис-
тресса. 
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В виде принципов реализации экстренной 
психологической помощи выступают:

неотложность; 
предвиденье возможного дальнейшего раз-

вития расстройств; целесообразность; 
наличие эмпатического контакта с клиентом; 
слушание и понимание клиента; 
поддержка, самоподдержка горюющего; 
активность психолога; 
экологичность (принцип «не навреди»);
этапность и преемственность; 
ориентация на личностный рост и развитие; 
уважение человека, переживающего кризис.
В отношении хронологических рамок горева-

ния в целом большая часть исследователей опре-
деляют срок нормального горя около одного года. 
В свою очередь разработчики МКБ-10 устанавли-
вают временные рамки нормальных реакций на 
горе утраты – не более шести месяцев, в случае 
превышения этого срока случай горевания рас-
сматривается как аномальный. 

К факторам, способствующим функциональ-
ному восстановлению горюющей личности, иссле-
дователями традиционно относятся следующие 
черты характера:

стрессоустойчивость; 
терпеливость; 
стойкость; 
мужество; 
чувства юмора.
К числу факторов, усугубляющих пережива-

ние горя, отнесены: 
ситуация шока, спровоцированная новости о 

гибели родственника;
равнодушие клиента к какой-нибудь из 

основных конфессий;
отсутствие родственников (близких); 
присутствие насильственного характера 

гибели родственника;
непризнание наличия существовавших отно-

шений и значимости потери; 
отсутствие у горюющего в прошлом опыта 

(анамнеза) здоровых расставаний;
гибель самого близкого человека.
В отличие от пролонгированной психологи-

ческой (длительной) работы, экстренная психоло-
гическая помощь в отношении членов семей 
погибших сотрудников, по времени реализуется: в 
ближайший период после трагического известия. 
Эта помощь предоставляется по необходимости, 
оформляясь либо как разовая, либо как систем-
ная, непрерывная.

Методы, используемые для оказания психо-
логической помощи лицам, пережившим критиче-
ский инцидент, также условно разделяются на: 1. 
используемые после критического инцидента  

и 2. применяемые на определенных этапах работы 
с психотравмой, то есть пролонгированный харак-
тер психологической работы.

К числу методов, при оказании экстренной 
психологической помощи относят: 

метод эмоциональной поддержки, психоло-
гического сопровождения;

метод информирования, ведения; 
метод кризисного вмешательства; 
метод психологического дебрифинга;
метод психической саморегуляции.
Используются следующие приемы психиче-

ской саморегуляции: 
формирование начальных навыков самокон-

троля; 
медитация; 
аутогенная тренировка; 
десенсибилизация; 
когнитивное реструктурирование
В качестве заключения, необходимо отме-

тить, что вопрос компетентности психологов в 
проработке фаз горевания родственников погиб-
шего сотрудника УИС затрагивает ряд важных 
аспектов и прежде всего к ним относятся опреде-
ление способности психологов к психологической 
помощи при воздействии острой стрессовой реак-
ции. Под этим понимается обеспечение оптималь-
ного уровня состояния психологического и психо-
физиологического функционирования родствен-
ников. Также значимы аспекты раскрытия способ-
ности к профилактике посттравматических 
реакций, посредством нивелирования негативных 
эмоциональных состояний, которые являются 
следствием психотравмирующего инцидента, а 
также вопрос компетентности пенитенциарных 
психологов к проработке этапов горевания. Все 
эти аспекты детально рассмотрены в материалах 
данной публикации.
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СИСТЕМЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Аннотация. Целью исследования явилось изучение современного состояния функцио-
нирования отечественных следственных изоляторов (Далее СИЗО) уголовно-исполни-
тельной системы (Далее УИС). Для достижения поставленной цели использовались обще-
научные методы анализа. Задачи состояли в определении места, и роли СИЗО в оте- 
чественной пенитенциарной системе. 

Проведено исследование отечественного законодательства, специальной литера-
туры, научных публикаций, а также ведомственных статистических показателей, инфор-
мационных писем, аналитических обзоров по функционированию следственных изолято-
ров, позволило сделать отдельные обоснованные предложения, направленные на модерни-
зацию жизнеобеспечения следственных изоляторов. 

Различные аспекты изучаемой проблемы получили отражение в трудах представите-
лей правовой науки и других отраслей знания. Теоретические основы деятельности след-
ственных изоляторов, составной частью которой выступает изоляция подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, разработаны в исследованиях Б.Б. Казака, О.Г. 
Ковалева, И.Н. Смирновой, Д.В. Горбаня, Д.С. Иконникова, А.В. Щербакова и др.

Вопросы функционирования встроенной в правоохранительный механизм системы 
органов и учреждений, исполняющих наказания, в том числе и проблемы функционирования 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, рассматривались в трудах 
В.М. Анисимкова, Н.П. Барабанова, А.В. Бриллиантова, Д.В. Горбаня, А.И. Зубкова, Ю.И. Ка-
линина, Б.Б. Казака, Н.Н. Кутакова, Р.Г.Миронова, Л.Б. Смирнова, И.Н. Смирновой, Р.З. Усее-
ва, А.В. Хабарова, ВС.Х. Шамсунова, и др.

Предложенное исследование в дальнейшем будет востребовано в профессиональной 
деятельности сотрудников пенитенциарных учреждений, а также в ведомственных обра-
зовательных организациях Федеральной службы исполнения наказаний России, где изуча-
ются профильные дисциплины по ведомственной специализации – организация режима в 
УИС. 

Ключевые слова: персонал, спецконтингент, следственные изоляторы, исправи-
тельные учреждения.
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PRE-TRIAL DETENTION FACILITIES OF THE PENAL SYSTEM: 
THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS

Annotation. The purpose of the study was to study the current state of functioning of domestic 
pre-trial detention facilities (hereinafter SIZOs) of the penal correction system (hereinafter UIS). Gen-
eral scientific methods of analysis were used to achieve this goal. The tasks were to determine the 
location and role of the SIZO in the Russian penitentiary system. A study of domestic legislation, 
specialized literature, scientific publications, as well as departmental statistical indicators, informa-
tion letters, and analytical reviews on the functioning of pre-trial detention facilities has been conduct-
ed, and it has allowed us to make some well-founded proposals aimed at modernizing the life support 
of pre-trial detention facilities.

Various aspects of the problem under study have been reflected in the works of representatives 
of legal science and other branches of knowledge. The theoretical foundations of the activities of 
pre-trial detention facilities, an integral part of which is the isolation of suspects and those accused 
of committing crimes, were developed in the research of B.B. Kazak, O.G. Kovalev, I.N. Smirnova, 
D.V. Gorban, D.S. Ikonnikov, A.V. Shcherbakov, and others. The issues of functioning of the system 
of bodies and institutions executing punishments built into the law enforcement mechanism, includ-
ing the problems of functioning of pre-trial detention facilities of the penal system, were considered 
in the works of V.M. Anisimkov, N.P. Barabanov, A.V. Brilliantov, D.V. Gorban, A.I. Zubkov, Yu.I. Ka-
linin, B.B. Kazak, N.N. Kutakova, R.G.Mironova, L.B. Smirnova, I.N. Smirnova, R.Z. Useeva, A.V. 
Khabarova, VS.Kh. Shamsunov, and others. In the future, the proposed study will be in demand in 
the professional activities of employees of penitentiary institutions, as well as in departmental educa-
tional organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia, where specialized disciplines are 
studied in departmental specialization – the organization of the regime in the penitentiary system.

Key words: pre-trial detention centers, administration, suspects, accused and convicted, cor-
rectional institutions.

В последнее время в науке достаточно 
часто обращается внимание на про-
блемы функционирования следствен-

ных изоляторов. И это неслучайно, так как, несмо-
тря на полувековую историю их существования, 
правовой статус этих учреждений до сих пор оста-
ется неопределенным. Проведенный анализ нор-
мативных актов регулирующих функционирова-
ние и жизнедеятельность следственных изолято-
ров показал (Федеральный закон от 15 июля 1995 
г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний» и Приказ Министерства юстиции РФ от 4 
июля 2022 г. № 110 «Об утверждении Правил вну-
треннего распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы, Правил вну-
треннего распорядка исправительных учрежде-
ний и Правил внутреннего распорядка исправи-
тельных центров уголовно-исполнительной 
системы»), что – это, во-первых, специализиро-
ванное учреждение, предназначенное для подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении уголов-
ных преступлений, а во-вторых – это учреждение, 
предназначенное для отбывания уголовного нака-
зания для определенного в соответствии с уголов-
но-исполнительным законодательством круга осу-
жденных. 

Другой отличительной особенностью след-
ственных изоляторов от других пенитенциарных 

учреждений могут выступать их специфические 
функции, одной из которых является, этапирова-
ние осужденных из одного исправительного 
учреждения в другое «транзитно-пересылочная». 

А.И. Зубков в одной из своих научных работ 
отмечает, что «эти задачи по своему характеру и 
объему далеко не равнозначны и в качестве осно-
ваний их применения имеют различную правовую 
природу» [1, с. 102].

Не существует сегодня в отечественной уго-
ловно-исполнительной науке единой точки зрения 
раскрывающей правовое содержание норматив-
но-правовых актов, которых в точной последова-
тельности могли бы регулировать порядок водво-
рения граждан в следственные изоляторы для 
проведения предварительных следственных дей-
ствий.

Проведенное анкетирование персонала 
следственных изоляторов УФСИН России по 
N-ской области, изучение научных точек зрения в 
сфере законодательного регулирования жизнеде-
ятельности СИЗО, позволило говорить в-первую 
очередь о том, что нормативные акты, регулирую-
щие правовой статус принадлежности следствен-
ных изоляторов к УИС России – относятся к уго-
ловно-исполнительному законодательству, 
во-вторых, не всякого исключения могут отно-
ситься и – к уголовно-процессуальному законода-
тельству, в-третьих, должно быть учтено мнение, 
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указывающее на – административное законода-
тельство и не множественная группа респонден-
тов относит законодательные акты регулирующие 
деятельность СИЗО – управленческому праву.

Резюмируя вышесказанное следственные 
изоляторы пенитенциарного ведомства – это, пре-
жде всего «специфические» режимно-специали-
зированные объекты со специальным статусом, 
целевыми установками, задачами, находящиеся 
под юрисдикцией ФСИН России и зависящие, пре-
жде всего от уникальности объекта управляющего 
воздействия. 

Неоспоримо при раскрытии вопросов касаю-
щихся функционирования следственных изолято-
ров, считаем логически верным указать наиболее 
юридически значимые нормативные правовые 
акты, регулирующие правовой порядок их жизне-
деятельности (Уголовно-исполнительный кодекс 
РФ от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 25.10.2024); 
Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений»; Закон 
Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-I 
«Об учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации», а также 
приказы пенитенциарного ведомства: Приказ 
Министерства юстиции РФ от 4 июля 2022 г. № 110 
«Об утверждении Правил внутреннего распо-
рядка следственных изоляторов уголовно-испол-
нительной системы, Правил внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений и Правил вну-
треннего распорядка исправительных центров 
уголовно-исполнительной системы»; Приказ 
Министерства юстиции РФ от 20 мая 2013 г. № 72 
«Об утверждении Инструкции по профилактике 
правонарушений среди лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы»; 
Приказ Минюста РФ от 4 сентября 2006 г. № 279 
«Об утверждении Наставления по оборудованию 
инженерно-техническими средствами охраны и 
надзора объектов уголовно-исполнительной 
системы»). 

По субъективному мнению следует указать 
на то, что одним из наиболее значимых в право-
вом регулировании сферы деятельности СИЗО 
выступает Федеральный закон от 15 июля 1995 г. 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний». Фундаментальность указанного закона 
заключается, прежде всего, в его правовом пред-
мете, регулирующем деятельность специальных 
органов государства по обеспечению режимных 
требований и условий содержания лиц, подвер-
гнутых заключению под стражу в качестве меры 
пресечения. 

Однако рассматриваемый Федеральный 
закон «О содержании под стражей подозревае-

мых и обвиняемых в совершении преступлений» 
распространяется помимо ведомственных след-
ственных изоляторов и на другие места предвари-
тельного заключения. 

В настоящее время на законодательном 
уровне не конкретизирован четко правовой статус 
СИЗО [2, с. 209-219]. 

Проведенный анализ специальной литера-
туры и уголовно-исполнительного законодатель-
ства позволяет говорить о том, что следственные 
изоляторы, могут предназначаться, как для содер-
жания под стражей подозреваемых и обвиняемых, 
так и для отбывания уголовных наказаний осу-
жденными, оставленными для выполнения работ 
по хозяйственному обслуживанию. Считаем науч-
но-обоснованным рассмотреть более детально 
категории спецконтингента содержащегося в 
СИЗО:

- подозреваемые и обвиняемые в соверше-
нии преступлений, в том числе:

подозреваемые и обвиняемые в соверше-
нии преступлений, заключенные под стражу по 
уголовным делам, принятым к производству орга-
нами дознания и следствия;

обвиняемые в совершении преступлений, 
заключенные под стражу, уголовные дела, в отно-
шении которых приняты к производству судами 
(подсудимые);

осужденные, в отношении которых обвини-
тельные приговоры не вступили в законную силу;

осужденные, привлекаемые к ответственно-
сти по другим уголовным делам, к которым в каче-
стве меры пресечения применено заключение под 
стражу;

свидетели и потерпевшие из состава осу-
жденных, в том числе:

осужденные к лишению свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной или воспита-
тельной колонии, оставленные в следственном 
изоляторе в связи производством следственных 
действий по делу о преступлении, совершенном 
другим лицом; 

осужденные, оставленные в следственном 
изоляторе по определению суда в связи с уча-
стием в судебном разбирательстве по делу о пре-
ступлении, совершенном другим лицом;

- осужденные, в отношении которых приго-
вор суда вступил в законную силу и которые под-
лежат направлению в исправительные учрежде-
ния для отбывания наказания (ч.1 ст.74 УИК РФ);

- осужденные, перемещаемые из одного 
места отбывания наказания в другое.

Резюмируя вышесказанное можно отметить, 
что фундаментальное закрепление в уголовно-ис-
полнительном законодательстве отведено в-пер-
вую очередь, предварительному заключению 
граждан, в отношении которых избрана мера пре-
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сечения в виде заключения под стражу (основа-
нием содержания под стражей, подозреваемых и 
обвиняемых выступает вынесенное судебное 
решение, в соответствии со ст. 108 УПК РФ), а 
также в отношении осужденных оставленных с их 
письменного согласия для выполнения хозяй-
ственного обслуживания следственного изоля-
тора. 

Проведенный анализ характеристик ведом-
ственных следственных изоляторов, позволяет 
говорить о том, что – это, прежде всего режим-
но-специализированный объект с современными 
средствами обеспечения безопасности (напри-
мер: интегрированные системы безопасности [3, 
с. 95-100]), комфортабельными условиями не 
только для несения службы персоналом изоля-
тора, но и содержания спецконтингента (подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных) и иных лиц, 
находящихся на режимной территории [4, с. 141-
147]. На территории, где установлены режимные 
требования в соответствии приказом Минюста 
России (Приказ Министерства юстиции РФ от 4 
июля 2022 г. № 110 «Об утверждении Правил вну-
треннего распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы, Правил вну-
треннего распорядка исправительных учрежде-
ний и Правил внутреннего распорядка исправи-
тельных центров уголовно-исполнительной 
системы») размещаются построенные по послед-
ним технологиям режимные, хозяйственные и 
административные здания, построенные соответ-
ствующие Европейским стандартам (например: 
ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области). Приведенный пример 
говорит о том, что в отечественной пенитенциар-
ной системе начали реализовываться Европей-
ские пенитенциарные правила. 

Исходя из вышеизложенного, во-первых, 
следует указать, на то, что на современном этапе 
реформирования отечественной уголовно-испол-
нительной системы в целом [5, с. 311-313], след-
ственные изоляторы как ее структурные единицы, 
должны представлять учреждения ФСИН России, 
обеспечивающие выполнение возложенных на 
них задач в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, кроме этого 
международные нормы, по исполнению меры пре-
сечения в виде заключения под стражу по отноше-
нию к заключенным и исполнению наказаний в 
отношении особой категории осужденных. Во-вто-
рых, существующие специфические функции в 
деятельности следственных изоляторов не дают 
возможности на законодательном уровне четко 
отграничивать их от иных пенитенциарных учреж-
дений уголовно-исполнительной системы. Дан-
ные сходства определяются системой изоляции 
от общества, а также системой режимных требо-
ваний на их территориях, и определенных правил. 
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RECIDIVISM AS A SERIOUS CHALLENGE TO DESTABILIZE  
THE STABILITY AND SECURITY OF THE STATE: TYPICALITY  

OF RECIDIVISM AND BEHAVIORAL CHARACTERISTICS

Annotation. The author in his study analyzes recidivism, presented as one of the most dan-
gerous manifestations of antisocial and criminal behavior of individuals leading an antisocial lifestyle.

The most important reasons for the manifestation of recidivism are also noted, some of which 
are the systematic commission of illegal actions that violate the law, the implementation of various 
attempts to oppose themselves to the established order, an analysis of the growth in the number of 
this category of persons committing recidivism, the profile of a typical recidivist, including his psycho-
logical, social and behavioral characteristics, the main signs and characteristics that define recidi-
vism as a legal and social category, an analysis of the mechanisms and practices that can be applied 
to prevent repeated criminal behavior at the individual and collective levels.

Key words: recidivism, illegal actions, law, state, recidivism, criminal behavior, civilized deve- 
lopment, counteraction, criminal policy.

Важность исследования рецидивной 
преступности обусловлена многофак-
торностью и сложностью этого соци-

ального явления.
Повторное совершение умышленных пре-

ступлений считается одним из серьёзных вызовов 
для стабильности и безопасности государства.

Основная сложность заключается в необхо-
димости проведения глубокого анализа всех 
аспектов рецидива, включая изучение причин, 
обстоятельств и последствий таких действий для 
общества и государства.

Преступное поведение, которое отклоняется 
от норм цивилизованного развития, требует от 
государства и общества выработки и реализации 
мер, направленных на его предотвращение и 
недопущение. 

Неоднократные нарушения закона представ-
ляют собой особую угрозу, так как подразумевают 
более продуманные и хладнокровные попытки 
противопоставить себя установленному порядку.

Рецидивная преступность является одним 
из наиболее опасных проявлений антисоциаль-
ного поведения. 

Заметный рост числа лиц, совершающих 
повторные преступления, ставит перед уголовной 
политикой задачу разработки новых подходов и 
механизмов реагирования. 

Особенно опасны повторные преступления 
тех, кто уже был привлечён к ответственности, 
поскольку такие индивиды обладают определён-
ным опытом и могут планировать свои действия 
более осознанно и предусмотрительно.

Исследование рецидивной преступности 
занимает центральное место в правоведении, 
поскольку оно охватывает важные аспекты соци-
альной стабильности и гражданской безопасно-
сти. 

Особенно актуален анализ причин повтор-
ного криминального поведения и возможностей 

государственных и общественных структур в пре-
дотвращении преступлений. 

Это знание необходимо для формирования 
эффективных механизмов противодействия и 
исправления правонарушителей, восстановления 
социальной справедливости и профилактики 
новых правонарушений.

Информация о динамике и структуре пре-
ступности, включая данные о рецидивах, стано-
вится ключевым показателем общественного бла-
гополучия и уровня развития государства.

В современных условиях рецидивная пре-
ступность претерпела существенные трансфор-
мации по сравнению с «традиционным» крими-
нальным рецидивом. 

Данные изменения обусловлены, прежде 
всего, процессами либерализации уголовного 
законодательства и модификацией правоприме-
нительной практики в отношении повторной пре-
ступности. 

Эти факторы привели к формированию 
новых криминологических характеристик реци-
дивной преступности, требующих углубленного 
научного анализа и разработки адекватных мер 
противодействия.

Статистический анализ криминогенной ситу-
ации выявляет парадоксальную тенденцию: на 
фоне общего снижения числа осужденных наблю-
дается рост количества преступлений, совершае-
мых рецидивистами.

Данное соотношение первичной и рецидив-
ной преступности свидетельствует о качествен-
ных изменениях в структуре преступности, харак-
теризующихся повышением уровня многократ-
ного, пенитенциарного, постпенитенциарного, 
опасного и особо опасного рецидива.

В контексте системы уголовно-правового 
воздействия институт судимости, хотя и не зани-
мает центральное место среди репрессивных 
механизмов, тем не менее, обладает значитель-
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ным потенциалом для существенного ограниче-
ния правового статуса лица, совершившего пре-
ступление. 

Анализ действующего уголовного законода-
тельства Российской Федерации позволяет выде-
лить несколько ключевых аспектов, в которых 
проявляется влияние судимости на правовое 
положение индивида:

– Учет судимости при определении рецидива 
преступлений.
Данный аспект имеет опосредованное, но 

весьма существенное влияние на процесс назна-
чения уголовного наказания. Согласно пункту «а» 
части 1 статьи 63 и статье 68 Уголовного кодекса 
РФ, наличие рецидива является обстоятельством, 
отягчающим наказание, что может привести к его 
ужесточению. 

Более того, в случае назначения наказания в 
виде лишения свободы, судимость влияет на 
выбор вида исправительного учреждения, как это 
предусмотрено статьей 58 УК РФ.

Роль судимости как характеристики лично-
сти виновного. В соответствии с частью 3 статьи 
60 УК РФ, при назначении наказания суд обязан 
учитывать личность виновного. 

В этом контексте судимость выступает как 
фактор, непосредственно влияющий на определе-
ние вида и размера наказания, что подчеркивает 
ее значимость в индивидуализации уголовной 
ответственности.

Важно отметить, что в рамках уголовно-пра-
вовой оценки конкретного преступного деяния, как 
правило, реализуется лишь одна из вышеуказан-
ных форм учета судимости. 

Это обусловлено принципом справедливо-
сти и недопустимости двойного учета одних и тех 
же обстоятельств при квалификации преступле-
ния и назначении наказания.

Представленный анализ демонстрирует 
комплексный характер влияния судимости на ква-
лификацию преступлений и назначение наказа-
ния в рамках российского уголовного законода-
тельства. Рассмотрим подробнее каждую из опи-
санных ситуаций:

В случае совершения лицом деяния, пред-
усмотренного частью 3 статьи 134 УК РФ, при 
наличии судимости за однородное преступление, 
реализуется преимущественно третья форма 
учета судимости, то есть будет рассматриваться 
как квалифицирующий признак, существенно 
повышающий общественную опасность деяния. 

В результате действия лица будут квалифи-
цироваться по части 6 статьи 134 УК РФ, что вле-
чет за собой более строгое наказание.

Дополнительно, как верно отмечено, реали-
зуется элемент первой формы учета судимости в 

части выбора вида исправительного учреждения 
согласно статье 58 УК РФ. 

Это обусловлено тем, что наличие судимо-
сти может повлиять на определение режима отбы-
вания наказания в виде лишения свободы.

При совершении того же деяния лицом, име-
ющим судимость за преступление иного рода, 
которая порождает рецидив:

В данной ситуации применяется первая 
форма учета судимости.    

Наличие рецидива преступлений будет рас-
сматриваться как обстоятельство, отягчающее 
наказание, согласно пункту «а» части 1 статьи 63 
УК РФ. Кроме того, при назначении наказания суд 
будет руководствоваться положениями статьи 68 
УК РФ, регламентирующей назначение наказания 
при рецидиве преступлений. Это может привести 
к более строгому наказанию в пределах санкции 
части 3 статьи 134 УК РФ.

В случае совершения деяния лицом, имею-
щим судимость за преступление иного рода, но 
при отсутствии рецидива:

В соответствии с частью 3 статьи 60 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, наличие 
судимости осужденного рассматривается как одна 
из характеристик его личности. Этот подход отра-
жает более глубокий принцип индивидуализации 
наказания, позволяя суду учитывать данное 
обстоятельство при формировании судебного 
решения. Однако, важно подчеркнуть, что нали-
чие судимости в этом контексте не ведет к автома-
тическому ужесточению наказания, в отличие от 
ситуаций, когда дело касается рецидива.

Изменения в статье 134 Уголовного кодекса 
Российской Федерации отражают значительный 
пересмотр подхода к уголовной ответственности 
за половое сношение и иные сексуальные дей-
ствия с лицами, не достигшими шестнадцатилет-
него возраста. Реформа этой статьи является 
частью более широкой тенденции к уточнению и 
усилению защиты прав несовершеннолетних в 
уголовном законодательстве России.

Ранее, согласно Уголовному кодексу РСФСР, 
ответственность наступала за действия, связан-
ные с удовлетворением половой страсти в извра-
щенной форме с лицами, не достигшими половой 
зрелости. 

Такой подход представлял собой значитель-
ные трудности в правоприменении, так как термин 
«половая зрелость» мог интерпретироваться раз-
личными способами и зависел от медицинских 
критериев, которые могут варьироваться.

Современное законодательство отходит от 
неопределенных и многозначных критериев, таких 
как «половая зрелость», в пользу более четкого и 
однозначного критерия — возраста. Введение 
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возрастного порога в шестнадцать лет (ранее 
было четырнадцать лет) является попыткой обе-
спечить более надежную защиту юридических 
интересов несовершеннолетних, а также устра-
нить правовую неопределенность. 

Отказ от использования признака «заведо-
мости» в отношении возраста несовершеннолет-
них устраняет дополнительные сложности в дока-
зывании умысла на совершение преступления, 
что, в свою очередь, способствует укреплению 
правовой защиты молодежи.

Российское уголовное законодательство 
претерпело существенные изменения в области 
регламентации ответственности за преступления 
против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних. Анализ эволюции правовых норм 
позволяет выделить два ключевых вектора разви-
тия: переход от биологического критерия к воз-
растному при определении субъекта преступле-
ния и расширение круга деяний, влекущих уголов-
ную ответственность.

Изначально, статья 119 УК РСФСР ставила 
под уголовно-правовую защиту лиц, не достигших 
половой зрелости. Однако практическая реализа-
ция данной нормы столкнулась с трудностями 
объективного установления факта половой зрело-
сти, что снижало эффективность правопримене-
ния. 

В этой связи Уголовный кодекс Российской 
Федерации 1996 года отказался от биологиче-
ского критерия в пользу формального - возраста 
потерпевшего.

В результате, статья 134 УК РФ предусма-
тривает уголовную ответственность за действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста, что значительно 
упростило процесс правоприменения и повысило 
уровень защищенности несовершеннолетних.

Наблюдается также тенденция к криминали-
зации деяний, не связанных с физическим наси-
лием, но представляющих опасность для нор-
мального психосексуального развития ребенка. В 
отличие от статьи 120 УК РСФСР, статья 135 УК 
РФ устанавливает уголовную ответственность за 
развратные действия без применения насилия в 
отношении несовершеннолетнего, не достигшего 
шестнадцатилетнего возраста.

В рамках усиления мер по борьбе с престу-
плениями сексуального характера против несо-
вершеннолетних, законодатель Российской Феде-
рации внес серию значительных корректировок в 
статью 134 Уголовного кодекса.      

Особое внимание заслуживает введение в 
четвертую часть этой статьи нового квалифициру-
ющего признака, а именно: «совершение нена-
сильственных сексуальных действий в отношении 
двух и более лиц». Это изменение подчеркивает 

усиление ответственности за множественные пра-
вонарушения данной категории, даже если они 
носят ненасильственный характер.

Кроме того, значительным является введе-
ние шестой части статьи 134, которая ужесточает 
наказание для лиц, ранее осужденных за престу-
пления против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних. Это нововведение направлено 
на повышение сдерживающего эффекта уголов-
ного законодательства в отношении повторных 
нарушителей, подчеркивая стратегию нулевой 
толерантности к преступлениям данного рода .

Федеральный закон от 29 февраля 2012 
года № 14-ФЗ, который вступил в силу 1 марта 
того же года, стал ключевым моментом в ужесто-
чении уголовно-правовой политики. Данный зако-
нодательный акт внес коррективы не только в Уго-
ловный кодекс, но и в другие законодательные 
акты, тем самым расширяя рамки ответственно-
сти за сексуальные преступления против несо-
вершеннолетних.

Анализ содержания закона позволяет выде-
лить следующие ключевые аспекты:

– Значительное ужесточение уголовного нака-
зания за половые преступления против 
малолетних, вплоть до введения санкции в 
виде пожизненного лишения свободы.

– Исключение возможности применения 
условного осуждения и отсрочки отбывания 
наказания для лиц, совершивших данные 
преступления.

– Усложнение процедуры и ужесточение тре-
бований для условно-досрочного освобо-
ждения и замены неотбытой части наказа-
ния более мягким видом наказания для осу-
жденных за сексуальные преступления про-
тив несовершеннолетних.

– Введение нормы о применении принуди-
тельных мер медицинского характера к пре-
ступникам, страдающим педофилией.

– Дифференциация ответственности за пре-
ступления, предусмотренные статьями 131-
135, 240, 241, 2421 и 2422 УК РФ, с учетом 
возраста потерпевших и иных отягчающих 
обстоятельств.
Введение квалифицирующего признака, 

касающегося совершения преступлений против 
половой неприкосновенности малолетних лицами 
с предыдущей судимостью за аналогичные дея-
ния, является значимым шагом в развитии уголов-
ного законодательства России. Эта новелла 
закона не только ужесточает наказания, но и вос-
станавливает важные принципы уголовной ответ-
ственности, способствуя повышению защиты 
детей.

Основным аспектом данного изменения 
является введение возможности применения 
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пожизненного лишения свободы к лицам, совер-
шившим повторные преступления против половой 
неприкосновенности малолетних.    

Такое решение отражает стремление госу-
дарства к радикальному снижению риска повтор-
ных преступлений в данной категории и демон-
стрирует бескомпромиссный подход к защите 
самых уязвимых членов общества.

Дополнительно, важность этого законода-
тельного новшества усиливается тем, что оно 
вновь активизирует концепцию специального 
рецидива, которая до 2003 года активно применя-
лась в российском уголовном праве. Специаль-
ный рецидив как механизм учета предыдущих 
преступлений при назначении наказания позво-
ляет более точно оценить общественную опас-
ность преступника, тем самым дифференцируя 
ответственность и подчеркивая индивидуальный 
подход к каждому случаю.

Возвращение к использованию специаль-
ного рецидива в контексте половых преступлений 
против несовершеннолетних можно рассматри-
вать как важный шаг в развитии уголовно-право-
вой доктрины. Этот подход позволяет более точно 
оценивать общественную опасность деяния и 
личности преступника, что, в свою очередь, спо-
собствует реализации принципа справедливости 
при назначении наказания.

Кроме того, введение данного квалифициру-
ющего признака может рассматриваться как мера 
специальной превенции, направленная на пре-
дотвращение повторных преступлений сексуаль-
ного характера в отношении несовершеннолет-
них. Угроза пожизненного лишения свободы для 
рецидивистов-педофилов может служить серьез-
ным сдерживающим фактором.

Включение в уголовное законодательство 
Российской Федерации квалифицирующего при-
знака, учитывающего предыдущую судимость за 
аналогичные преступления против половой 
неприкосновенности малолетних, представляет 
собой заметный шаг назад к концепции специаль-
ного рецидива.        

Этот шаг не только отражает стремление к 
усилению наказаний для лиц, демонстрирующих 
устойчивую преступную активность, но и под-
тверждает принятие законодателем судебных 
интерпретаций, связанных с принципами справед-
ливости и гуманизма.

Решение Конституционного Суда РФ от 19 
марта 2003 года № 3-П является ключевым в кон-
тексте этой доктринальной эволюции. В данном 
постановлении Суд подтвердил, что учет прежних 
судимостей, неоднократности совершения пре-
ступлений и повторности совершения преступле-
ний одного и того же характера соответствует кон-

ституционным принципам и служит объективным 
основанием для оценки общественной опасности 
личности преступника.

При анализе процесса реинтеграции инсти-
тута специального рецидива в современное уго-
ловное законодательство Российской Федерации, 
особенно в контексте ответственности за престу-
пления против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних, становится очевидной наличие 
определённых юридико-технических и концепту-
альных слабостей. Одной из ключевых проблем 
является отсутствие чёткого, исчерпывающего 
списка преступных деяний, судимость за которые 
рассматривается как критерий для признания 
лица рецидивистом в случае нового преступления 
аналогичного характера.

Это отсутствие является критичным, 
поскольку неопределённость в законодательных 
формулировках может привести к неоднозначно-
сти в правоприменительной практике, что, в свою 
очередь, ставит под угрозу принципы справедли-
вости и равенства перед законом. Важность точ-
ного и полного перечня составов преступлений в 
данной категории обусловлена необходимостью 
обеспечения предсказуемости правоприменения 
и защиты прав обвиняемых.

Вместо детального постатейного перечисле-
ния таких составов, как это было сделано для 
целей статей 73, 79, 80, 82 и 97 УК РФ, законода-
тель ограничился общей формулировкой, которая 
не обеспечивает необходимой правовой опреде-
ленности. Такой подход может создать трудности 
в правоприменительной практике и потенциально 
привести к неоднозначному толкованию норм 
закона.

Для устранения данного недостатка целесо-
образно было бы внести изменения в соответ-
ствующие статьи УК РФ, предусматривающие 
исчерпывающий перечень составов преступле-
ний, судимость за которые учитывается при ква-
лификации деяния как совершенного при специ-
альном рецидиве. Это позволило бы обеспечить 
единообразное применение норм о специальном 
рецидиве в отношении половых преступлений 
против несовершеннолетних и исключить возмож-
ные разночтения в судебной практике.

Представленный анализ роли рецидива в 
современном уголовном законодательстве Рос-
сийской Федерации демонстрирует многогран-
ность его применения и значимость для различ-
ных аспектов уголовно-правовой оценки деяний и 
назначения наказания. Рассмотрим подробнее 
основные направления учета рецидива в действу-
ющем уголовном законе:

Влияние на квалификацию преступлений и 
назначение наказания:



542

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2025

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Рецидив выступает в качестве отягчающего 
обстоятельства согласно пункту «а» части 1 ста-
тьи 63 УК РФ. Кроме того, статья 68 УК РФ уста-
навливает специальные правила назначения 
наказания при рецидиве преступлений, что позво-
ляет обеспечить более строгий подход к лицам, 
совершившим повторные преступления.

Определение вида исправительного учреж-
дения:

Статья 58 УК РФ учитывает наличие реци-
дива при выборе вида исправительного учрежде-
ния для отбывания наказания в виде лишения 
свободы. Это способствует дифференциации 
условий отбывания наказания в зависимости от 
криминального опыта осужденного.

Характеристика личности виновного:
– Часть 3 статьи 60 УК РФ предписывает учи-

тывать личность виновного при назначении 
наказания. Наличие рецидива является важ-
ным фактором, характеризующим личность 
преступника, и может существенно повлиять 
на выбор вида и размера наказания.

– Квалификация половых преступлений про-
тив несовершеннолетних:
Особое значение рецидив приобретает в 

контексте части 6 статьи 134 УК РФ, где наличие 
судимости за преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего обра-
зует особо квалифицированный состав престу-
пления. Это положение отражает повышенную 
общественную опасность лиц, повторно соверша-
ющих подобные деяния, и влечет за собой значи-
тельное усиление наказания.

Учет судимости при оценке общественной 
опасности совершенного преступления играет 
ключевую роль в справедливом правосудии и пре-
дотвращении двойного учета обстоятельств, что 
может привести к необоснованному ужесточению 
наказания. В контексте усиления мер по борьбе с 
преступлениями против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних, особенно актуаль-
ным становится введение в уголовное законода-
тельство квалифицирующего признака, касающе-
гося повторного совершения таких преступлений 
лицами, уже осужденными за аналогичные дея-
ния.

Этот подход позволяет выделить особо 
опасную категорию преступников, склонных к 
рецидиву, и признает их повышенную угрозу для 
общества. Введение подобных мер, фактически, 
представляет собой возрождение в Уголовном 
кодексе РФ института специального рецидива, 
который был упразднен в декабре 2003 года, но 
сейчас находит новое применение в контексте 
ужесточения законодательства против наиболее 
опасных видов преступлений.

Комплексный юридический анализ уголов-
ного законодательства Российской Федерации, 
охватывающий статьи 18, 86, 131-135 Уголовного 
кодекса, подтверждает введение и активное при-
менение института специального рецидива в 
отношении преступлений сексуального характера.

Особое внимание уделено случаям повтор-
ного совершения преступлений против половой 
неприкосновенности малолетних лицами, уже 
осужденными за подобные деяния. Такой подход 
усиливает ответственность и предусматривает 
более строгие меры к лицам, демонстрирующим 
устойчивую криминальную активность в данной 
сфере.

Кроме того, криминологический анализ теку-
щей ситуации в Российской Федерации выявляет 
глубокие социальные проблемы, оказывающие 
негативное воздействие на общее состояние пре-
ступности в сфере половой неприкосновенности и 
свободы. Официальная статистика, показываю-
щая тенденцию к снижению количества таких пре-
ступлений, не полностью отражает реальную кар-
тину, поскольку значительная часть инцидентов 
остается незарегистрированной и нерасследован-
ной. Латентность преступлений данной категории 
остается высокой, что связано с различными фак-
торами, включая стигматизацию жертв, недоста-
точную осведомленность об их правах и возмож-
ностях по обращению за помощью, а также 
нередко неэффективную работу правоохрани-
тельных органов.

Реанимируя институт специального реци-
дива, законодатель, по сути, вернулся к одному из 
традиционных для отечественного уголовного 
права подходов к институту множественности 
преступлений.

Возврат к ранее действующей конструкции 
специального рецидива после двадцатилетнего 
периода, в течение которого он не находил своего 
применения, свидетельствует об ошибочности 
отказа от данного института в ходе проведения 
ранее уголовно-правовой реформы.

Подводя итоги, целесообразно отметить, что 
одним из актуальных направлений совершенство-
вания деятельности по предупреждению рецидив-
ной преступности представляется внедрение 
точечного оперативно-профилактического наблю-
дения со стороны органов МВД за лицами, осво-
божденными условно-досрочно.

Вместе с тем, необходимо развитие право-
вых инструментов, обеспечивающих эффектив-
ное взаимодействие органов правопорядка, обще-
ственных организаций и органов социального обе-
спечения в работе с поднадзорными лицами, что 
будет способствовать определенному уровню 
скрытого делинквентного деяния, прояснить ее 
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истинное состояние и установить объем работы 
органов внутренних дел полицией и оценить 
реальность выполнения задач по обеспечению 
безопасности граждан.
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В контексте системы уголовно-правового 
воздействия институт судимости, хотя 
и не занимает центральное место 

среди репрессивных механизмов, тем не менее, 
обладает значительным потенциалом для суще-
ственного ограничения правового статуса лица, 
совершившего преступление, выделяется 
несколько ключевых аспектов.

Анализ действующего уголовного законода-
тельства Российской Федерации позволяет выде-
лить несколько ключевых аспектов, в которых 
проявляется влияние судимости на правовое 
положение индивида:

– Учет судимости при определении рецидива 
преступлений. Данный аспект имеет опосре-
дованное, но весьма существенное влияние 
на процесс назначения уголовного наказа-
ния. Согласно пункту «а» части 1 статьи 63 и 
статье 68 Уголовного кодекса РФ, наличие 
рецидива является обстоятельством, отяг-
чающим наказание, что может привести к 
его ужесточению. Более того, в случае 
назначения наказания в виде лишения сво-
боды, судимость влияет на выбор вида 
исправительного учреждения, как это пред-
усмотрено статьей 58 УК РФ.

– Роль судимости как характеристики лично-
сти виновного. В соответствии с частью 3 
статьи 60 УК РФ, при назначении наказания 
суд обязан учитывать личность виновного. В 
этом контексте судимость выступает как 
фактор, непосредственно влияющий на 
определение вида и размера наказания, что 
подчеркивает ее значимость в индивидуали-
зации уголовной ответственности.

– Специфическое значение судимости при 
квалификации отдельных составов престу-
плений. Особо показательным в этом отно-
шении является пример, приведенный в 
части 6 статьи 134 УК РФ, где наличие суди-
мости за преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего 
рассматривается как квалифицирующий 
признак, существенно повышающий обще-
ственную опасность деяния и, соответ-
ственно, влекущий более строгое наказа- 
ние.
Актуально отметить, что в рамках уголов-

но-правовой оценки конкретного преступного дея-
ния, как правило, реализуется лишь одна из 
вышеуказанных форм учета судимости. 

Это вызвано принципом справедливости и 
недопустимости двойного учета одних и тех же 
обстоятельств при квалификации преступления и 
назначении наказания [1].

Представленный анализ демонстрирует 
комплексный характер влияния судимости на ква-
лификацию преступлений и назначение наказа-
ния в рамках российского уголовного законода-
тельства. Рассмотрим подробнее каждую из опи-
санных ситуаций:

1) в случае совершения лицом деяния, пред-
усмотренного частью 3 статьи 134 УК РФ, 
при наличии судимости за однородное пре-
ступление:

– в данном случае реализуется преимуще-
ственно третья форма учета судимости. 
Это означает, что наличие судимости за пре-

ступление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего будет рассматриваться как 
квалифицирующий признак, существенно повы-
шающий общественную опасность деяния. 

– в результате действия лица будут квалифи-
цироваться по части 6 статьи 134 УК РФ, что 
влечет за собой более строгое наказание.
Дополнительно, как верно отмечено, реали-

зуется элемент первой формы учета судимости в 
части выбора вида исправительного учреждения 
согласно статье 58 УК РФ. Это обусловлено тем, 
что наличие судимости может повлиять на опре-
деление режима отбывания наказания в виде 
лишения свободы.

2) При совершении того же деяния лицом, 
имеющим судимость за преступление иного 
рода, которая порождает рецидив:

– в данной ситуации применяется первая 
форма учета судимости. 
Наличие рецидива преступлений будет рас-

сматриваться как обстоятельство, отягчающее 
наказание, согласно пункту «а» части 1 статьи 63 
УК РФ. Кроме того, при назначении наказания суд 
будет руководствоваться положениями статьи 68 
УК РФ, регламентирующей назначение наказания 
при рецидиве преступлений. 

– может привести к более строгому наказанию 
в пределах санкции части 3 статьи 134 УК 
РФ.

3) В случае совершения деяния лицом, имею-
щим судимость за преступление иного рода, 
но при отсутствии рецидива:

– в соответствии с частью 3 статьи 60 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, нали-
чие судимости осужденного рассматрива-
ется как одна из характеристик его личности. 
Этот подход отражает более глубокий прин-
цип индивидуализации наказания, позволяя 
суду учитывать данное обстоятельство при 
формировании судебного решения. 
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– наличие судимости в этом контексте не 
ведет к автоматическому ужесточению нака-
зания, в отличие от ситуаций, когда дело 
касается рецидива [2].
Изменения в статье 134 Уголовного кодекса 

Российской Федерации отражают значительный 
пересмотр подхода к уголовной ответственности 
за половое сношение и иные сексуальные дей-
ствия с лицами, не достигшими шестнадцатилет-
него возраста. Реформа этой статьи является 
частью более широкой тенденции к уточнению и 
усилению защиты прав несовершеннолетних в 
уголовном законодательстве России.

Ранее, согласно Уголовному кодексу РСФСР, 
ответственность наступала за действия, связан-
ные с удовлетворением половой страсти в извра-
щенной форме с лицами, не достигшими половой 
зрелости. Такой подход представлял собой значи-
тельные трудности в правоприменении, так как 
термин «половая зрелость» мог интерпретиро-
ваться различными способами и зависел от меди-
цинских критериев, которые могут варьироваться.

Современное законодательство отходит от 
неопределенных и многозначных критериев, таких 
как «половая зрелость», в пользу более четкого и 
однозначного критерия — возраста. Введение 
возрастного порога в шестнадцать лет (ранее 
было четырнадцать лет) является попыткой обе-
спечить более надежную защиту юридических 
интересов несовершеннолетних, а также устра-
нить правовую неопределенность. Отказ от 
использования признака «заведомости» в отно-
шении возраста несовершеннолетних устраняет 
дополнительные сложности в доказывании 
умысла на совершение преступления, что, в свою 
очередь, способствует укреплению правовой 
защиты молодежи.

Российское уголовное законодательство 
претерпело существенные изменения в области 
регламентации ответственности за преступления 
против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних. Анализ эволюции правовых норм 
позволяет выделить два ключевых вектора разви-
тия: переход от биологического критерия к воз-
растному при определении субъекта преступле-
ния и расширение круга деяний, влекущих уголов-
ную ответственность.

Изначально, статья 119 УК РСФСР ставила 
под уголовно-правовую защиту лиц, не достигших 
половой зрелости. Однако практическая реализа-
ция данной нормы столкнулась с трудностями 
объективного установления факта половой зрело-
сти, что снижало эффективность правопримене-
ния. 

В этой связи Уголовный кодекс Российской 
Федерации 1996 года отказался от биологиче-
ского критерия в пользу формального - возраста 
потерпевшего. 

В результате, статья 134 УК РФ предусма-
тривает уголовную ответственность за действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста, что значительно 
упростило процесс правоприменения и повысило 
уровень защищенности несовершеннолетних.

Наблюдается также тенденция к криминали-
зации деяний, не связанных с физическим наси-
лием, но представляющих опасность для нор-
мального психосексуального развития ребенка. В 
отличие от статьи 120 УК РСФСР, статья 135 УК 
РФ устанавливает уголовную ответственность за 
развратные действия без применения насилия в 
отношении несовершеннолетнего, не достигшего 
шестнадцатилетнего возраста. 

В рамках усиления мер по борьбе с престу-
плениями сексуального характера против несо-
вершеннолетних, законодатель Российской Феде-
рации внес серию значительных корректировок в 
статью 134 Уголовного кодекса. 

Особое внимание заслуживает введение в 
четвертую часть этой статьи нового квалифициру-
ющего признака, а именно: «совершение нена-
сильственных сексуальных действий в отношении 
двух и более лиц». 

Данная корректировка подчеркивает усиле-
ние ответственности за множественные правона-
рушения данной категории, даже если они носят 
ненасильственный характер.

Кроме того, значительным является введе-
ние шестой части статьи 134, которая ужесточает 
наказание для лиц, ранее осужденных за престу-
пления против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних. 

Это нововведение направлено на повыше-
ние сдерживающего эффекта уголовного законо-
дательства в отношении повторных нарушителей, 
подчеркивая стратегию нулевой толерантности к 
преступлениям данного рода [3].

Федеральный закон от 29 февраля 2012 
года № 14-ФЗ, который вступил в силу 1 марта 
того же года, стал ключевым моментом в ужесто-
чении уголовно-правовой политики. 

Данный законодательный акт внес коррек-
тивы не только в Уголовный кодекс, но и в другие 
законодательные акты, тем самым расширяя 
рамки ответственности за сексуальные престу-
пления против несовершеннолетних.

Анализ содержания закона позволяет выде-
лить следующие ключевые аспекты:
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– Значительное ужесточение уголовного нака-
зания за половые преступления против 
малолетних, вплоть до введения санкции в 
виде пожизненного лишения свободы.

– Исключение возможности применения 
условного осуждения и отсрочки отбывания 
наказания для лиц, совершивших данные 
преступления.

– Усложнение процедуры и ужесточение тре-
бований для условно-досрочного освобо-
ждения и замены неотбытой части наказа-
ния более мягким видом наказания для осу-
жденных за сексуальные преступления про-
тив несовершеннолетних.

– Введение нормы о применении принуди-
тельных мер медицинского характера к пре-
ступникам, страдающим педофилией.

– Дифференциация ответственности за пре-
ступления, предусмотренные статьями 131-
135, 240, 241, 2421 и 2422 УК РФ, с учетом 
возраста потерпевших и иных отягчающих 
обстоятельств.
Введение квалифицирующего признака, 

касающегося совершения преступлений против 
половой неприкосновенности малолетних лицами 
с предыдущей судимостью за аналогичные дея-
ния, является значимым шагом в развитии уголов-
ного законодательства России. Эта новелла 
закона не только ужесточает наказания, но и вос-
станавливает важные принципы уголовной ответ-
ственности, способствуя повышению защиты 
детей.

Основным аспектом данного изменения 
является введение возможности применения 
пожизненного лишения свободы к лицам, совер-
шившим повторные преступления против половой 
неприкосновенности малолетних. Такое решение 
отражает стремление государства к радикаль-
ному снижению риска повторных преступлений в 
данной категории и демонстрирует бескомпро-
миссный подход к защите самых уязвимых членов 
общества.

Специальный рецидив как механизм учета 
предыдущих преступлений при назначении нака-
зания позволяет более точно оценить обществен-
ную опасность преступника, тем самым диффе-
ренцируя ответственность и подчеркивая индиви-
дуальный подход к каждому случаю.

Возвращение к использованию специаль-
ного рецидива в контексте половых преступлений 
против несовершеннолетних можно рассматри-
вать как важный шаг в развитии уголовно-право-
вой доктрины. 

Этот подход позволяет более точно оцени-
вать общественную опасность деяния и личности 

преступника, что, в свою очередь, способствует 
реализации принципа справедливости при назна-
чении наказания.

Кроме того, введение данного квалифициру-
ющего признака может рассматриваться как мера 
специальной превенции, направленная на пре-
дотвращение повторных преступлений сексуаль-
ного характера в отношении несовершеннолет-
них. Угроза пожизненного лишения свободы для 
рецидивистов-педофилов может служить серьез-
ным сдерживающим фактором [4]. 

Включение в уголовное законодательство 
Российской Федерации квалифицирующего при-
знака, учитывающего предыдущую судимость за 
аналогичные преступления против половой 
неприкосновенности малолетних, представляет 
собой заметный шаг назад к концепции специаль-
ного рецидива. 

Этот шаг не только отражает стремление к 
усилению наказаний для лиц, демонстрирующих 
устойчивую преступную активность, но и под-
тверждает принятие законодателем судебных 
интерпретаций, связанных с принципами справед-
ливости и гуманизма.

При анализе процесса реинтеграции инсти-
тута специального рецидива в современное уго-
ловное законодательство Российской Федерации, 
особенно в контексте ответственности за престу-
пления против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних, становится очевидной наличие 
определённых юридико-технических и концепту-
альных слабостей. 

Одной из ключевых проблем является отсут-
ствие чёткого, исчерпывающего списка преступ-
ных деяний, судимость за которые рассматрива-
ется как критерий для признания лица рецидиви-
стом в случае нового преступления аналогичного 
характера.

Это отсутствие является критичным, 
поскольку неопределённость в законодательных 
формулировках может привести к неоднозначно-
сти в правоприменительной практике, что, в свою 
очередь, ставит под угрозу принципы справедли-
вости и равенства перед законом. 

Важность точного и полного перечня соста-
вов преступлений в данной категории обуслов-
лена необходимостью обеспечения предсказуе-
мости правоприменения и защиты прав обвиняе-
мых.

Вместо детального постатейного перечисле-
ния таких составов, как это было сделано для 
целей статей 73, 79, 80, 82 и 97 УК РФ, законода-
тель ограничился общей формулировкой, которая 
не обеспечивает необходимой правовой опреде-
ленности. 
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Этот  подход может создать трудности в пра-
воприменительной практике и потенциально при-
вести к неоднозначному толкованию норм закона.

Для устранения данного недостатка целесо-
образно было бы внести изменения в соответ-
ствующие статьи УК РФ, предусматривающие 
исчерпывающий перечень составов преступле-
ний, судимость за которые учитывается при ква-
лификации деяния как совершенного при специ-
альном рецидиве. 

Данная мера позволила бы обеспечить еди-
нообразное применение норм о специальном 
рецидиве в отношении половых преступлений 
против несовершеннолетних и исключить возмож-
ные разночтения в судебной практике.

Представленный анализ роли рецидива в 
современном уголовном законодательстве Рос-
сийской Федерации демонстрирует многогран-
ность его применения и значимость для различ-
ных аспектов уголовно-правовой оценки деяний и 
назначения наказания. Рассмотрим подробнее 
основные направления учета рецидива в действу-
ющем уголовном законе:

Влияние на квалификацию преступлений и 
назначение наказания:

Рецидив выступает в качестве отягчающего 
обстоятельства согласно пункту «а» части 1 ста-
тьи 63 УК РФ. Кроме того, статья 68 УК РФ уста-
навливает специальные правила назначения 
наказания при рецидиве преступлений, что позво-
ляет обеспечить более строгий подход к лицам, 
совершившим повторные преступления.

Определение вида исправительного учреж-
дения:

Статья 58 УК РФ учитывает наличие реци-
дива при выборе вида исправительного учрежде-
ния для отбывания наказания в виде лишения 
свободы. Это способствует дифференциации 
условий отбывания наказания в зависимости от 
криминального опыта осужденного.

Характеристика личности виновного:
– Часть 3 статьи 60 УК РФ предписывает учи-

тывать личность виновного при назначении 
наказания. Наличие рецидива является важ-
ным фактором, характеризующим личность 
преступника, и может существенно повлиять 
на выбор вида и размера наказания.

– Квалификация половых преступлений про-
тив несовершеннолетних.
Особое значение рецидив приобретает в 

контексте части 6 статьи 134 УК РФ, где наличие 
судимости за преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего обра-
зует особо квалифицированный состав престу-
пления. Это положение отражает повышенную 

общественную опасность лиц, повторно соверша-
ющих подобные деяния, и влечет за собой значи-
тельное усиление наказания.

Учет судимости при оценке общественной 
опасности совершенного преступления играет 
ключевую роль в справедливом правосудии и пре-
дотвращении двойного учета обстоятельств, что 
может привести к необоснованному ужесточению 
наказания. 

Усиление мер по борьбе с преступлениями 
против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних, особенно актуальным становится 
введение в уголовное законодательство квалифи-
цирующего признака, касающегося повторного 
совершения таких преступлений лицами, уже осу-
жденными за аналогичные деяния.

Комплексный юридический анализ уголов-
ного законодательства Российской Федерации, 
охватывающий статьи 18, 86, 131-135 Уголовного 
кодекса, подтверждает введение и активное при-
менение института специального рецидива в 
отношении преступлений сексуального характера. 

Особое внимание уделено случаям повтор-
ного совершения преступлений против половой 
неприкосновенности малолетних лицами, уже 
осужденными за подобные деяния. 

Такой подход усиливает ответственность и 
предусматривает более строгие меры к лицам, 
демонстрирующим устойчивую криминальную 
активность в данной сфере.

В заключении стоит отметить, что кримино-
логический анализ текущей ситуации в Россий-
ской Федерации выявляет глубокие социальные 
проблемы, оказывающие негативное воздействие 
на общее состояние преступности в сфере поло-
вой неприкосновенности и свободы. 

Латентный характер проявления преступле-
ний данной категории остается высоким что свя-
зано с различными факторами, включая стигмати-
зацию жертв, недостаточную осведомленность об 
их правах и возможностях по обращению за помо-
щью, а также нередко неэффективную работу 
правоохранительных органов.

Вновь прибегая к институту специального 
рецидива, законодатель, по сути, вернулся к 
одному из традиционных для отечественного уго-
ловного права подходов к институту множествен-
ности преступлений. 

Действующей конструкция специального 
рецидива после двадцатилетнего периода, в тече-
ние которого он не находил своего применения, 
свидетельствует об ошибочности отказа от дан-
ного института в ходе проведения ранее уголов-
но-правовой реформы.
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В сравнении с УК РСФСР 1922 и 1926 
годов принятый УК РСФСР 1960 года 
уделил больше внимания обеспечению 

исполнения в отношении осужденных наказания. 
Необходимо отметить и то обстоятельство, что 
впервые преступления против правосудия в УК 
РСФСР 1960 года были выделены в отдельную 
главу – «Преступления против правосудия», кото-
рая включала нормы, устанавливающие ответ-
ственность осужденных за уклонение от отбыва-
ния некоторых видов наказаний, в основном, 
конечно, связанных с лишением или ограниче-
нием свободы [1, с. 26]. Вместе с тем, он предусмо-
трел больше видов наказаний и, не связанных с 
изоляцией осужденных от общества. В правовой 
регламентации которых содержались и нормы, 
предусматривающие ответственность осужден-

ных за уклонение (злостное уклонение) от их 
отбывания (неисполнения). 

Одним из таких видов наказаний, не связан-
ным осужденного с изоляцией от общества было 
наказание в виде лишения права занимать опре-
деленные должности или заниматься определен-
ной деятельностью. Однако, как свидетельствуют 
данные специальных социологических исследо-
ваний, это наказание, назначаемое по приговору 
суда, на практике исполнялось далеко не всегда 
[2, с. 62]. Эффективность данного наказания сни-
жало то обстоятельство, что до 3 декабря 1982 
года порядок его исполнения урегулирован не был 
и отсутствовали правовые гарантии неотвратимо-
сти исполнения приговора суда, которым оно 
назначалось. В практике нередки были случаи, 
когда лица, осужденные к такому наказанию, 
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переходили на работу на другое предприятие, в 
организацию или учреждение, переезжали в дру-
гую местность и, скрыв факт осуждения, вновь 
занимали запрещенные для них должности или 
возобновляли занятия запрещенной для них дея-
тельностью. При этом они подчас совершали 
новые преступления. По данным выборочных 
исследований, приводимых в юридической науч-
ной литературе, около 50 % осужденных к лише-
нию права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
уклонялись от этого наказания. И это положение 
противоречило интересам борьбы с преступно-
стью, снижало общее и специальное предупреди-
тельное воздействие наказания. Поэтому, в целях 
обеспечения неотвратимости исполнения уголов-
ного наказания данного вида, Президиум Верхов-
ного Совета РСФСР Указом от 3 декабря 1982 
года установил уголовную ответственность за 
неисполнение при-говора суда о лишении права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью [3] и допол-
нил УК РСФСР новой статьей – 1882 «Неисполне-
ние приговора суда о лишении права занимать 
определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью». Данная статья состо-
яла из двух частей. По первой части предусматри-
валась ответственность самого осужденного за 
невыполнение приговора суда о лишении права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью, а по второй 
части предусматривалась ответственность долж-
ностного лица, пользующего правом приема на 
работу и увольнения за неисполнение приговора 
суда о лишении права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью. Однако Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 11 декабря 1989 года часть 
первая в статье 1882 УК РСФСР была исключена 
[4]. И с того времени сам осужденный уже не мог 
нести уголовную ответственность за неисполне-
ние приговора суда о лишении права занимать 
определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью.

Ответственность за уклонение от некоторых 
других видов наказаний, не связанных с изоля-
цией осужденных от общества, предусматрива-
лась нормами Общей части уголовного кодекса, 
регламентирующими тот или иной вид наказания. 
Так, за злостное уклонение осужденными от отбы-
вания некоторых видов наказаний по УК РСФСР 
1960 года предусматривалась возможность 
замены данного наказания более строгим наказа-
нием. 

В частности, ст.27 УК РСФСР предусматри-
вала такой вид наказания как исправительные 
работы без лишения свободы. Изначально, в ст.28 

УК РСФСР было установлено, что в случае злост-
ного уклонения лица от отбывания исправитель-
ных работ по месту работы, суд мог заменить их 
исправительными работами в местах, определяе-
мых органами, ведающими применение рассма-
триваемого наказания. При уклонении от этого 
вида исправительных работ, суд имел возмож-
ность заменить их лишением свободы, причем 
три дня неотбытого срока исправительных работ 
заменялись одним днем лишения свободы. Зако-
ном от 11 июля 1969 года «О внесении дополне-
ний и изменений в Основы уголовного законода-
тельства Союза ССР и союзных республик» [5] 
была изменена и дополнена ст.25 Основ, которой 
было установлено новое правило замены испра-
вительных работ, как по месту работы осужден-
ного, так и в иных местах. В соответствии с дан-
ным правилом, в случае злостного уклонения от 
их отбывания, суд мог неотбытый срок исправи-
тельных работ заменить наказанием в виде лише-
ния свободы на тот же срок. Как видно, изменение 
закона в 1969 году было направлено на усиление 
ответственности осужденного за злостное уклоне-
ние им от отбывания исправительных работ без 
лишения свободы. Теперь день исправительных 
работ заменялся на день лишения свободы.

Вместе с тем, закон не содержал понятия 
«злостное уклонение от отбывания наказания», 
однако следует заметить, что в п.9 постановления 
№5 Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 
1972 года «О практике применения судами испра-
вительных работ без лишения свободы» было 
дано определение злостного уклонения от отбы-
вания исправительных работ в следующем виде: 
«злостным уклонением следует считать такие 
действия осужденного, как не поступление без 
уважительных причин на работу в течение 15 дней 
с момента постановки его на учет или с момента 
оставления прежней работы, либо неявка без ува-
жительных причин в течение такого же времени 
после переезда на новое место жительства в 
орган, ведающий исполнением приговора, для 
постановки на учет, либо совершение одного или 
нескольких прогулов общей продолжительностью 
более 5 дней, если указанные действия продол-
жались или повторялись после предупреждения, 
сделанного органом, исполняющим исправитель-
ные работы» [6]. Следует заметить, что указан-
ным выше постановлением фактически устанав-
ливалось основание применения замены наказа-
ния на более строгое, что в общем то является 
прерогативой закона. О необходимости законода-
тельного закрепления понятия «злостное уклоне-
ние от отбывания исправительных работ» в свое 
время указывали Крахмальник Л.Г. и Гуськова В.Л. 
[7] Комарицкий С.И. писал о том, что исполнение 
исправительных работ в отношении лица, злостно 
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уклоняющегося от их отбывания часто наталкива-
лось в то время на серьезные затруднения в при-
влечении такого осужденного к ответственности в 
связи с тем, что он скрывался от органов внутрен-
них дел. Проведение розыскных мероприятий 
нередко завершалось безрезультатно: в соответ-
ствии с действующим законодательством такого 
гражданина нельзя было задержать на сколь-
ко-нибудь значительный срок с тем, чтобы обеспе-
чить его явку в суд для рассмотрения дела об 
уклонении от отбывания наказания и возможного 
применения замены наказания на более тяжкое 
[8].

В статье 30 УК РСФСР предусматривалось 
такое наказание, как штраф. По вступлении при-
говора, которым был назначен штраф, в законную 
силу суд, постановивший приговор, выписывал 
исполнительный лист о взыскании денежной 
суммы в доход государства. Получив исполни-
тельный лист, судебный исполнитель обязан был 
предложить осужденному добровольно внести в 
государственную сберкассу сумму штрафа в 
месячный срок. Уклонение осужденного от полу-
чения предложения судебного исполнителя или 
отказ принять таковое не препятствовало прину-
дительному взысканию штрафа по истечении 
месячного срока для добровольного его исполне-
ния. При этом в течение месячного срока, пред-
усмотренного для добровольного исполнения 
приговора суда, судебный исполнитель вправе 
был произвести опись и арест имущества осу-
жденного, если были обстоятельства, свидетель-
ствующие о возможности растраты или сокрытия 
имущества осужденного. При неуплате осужден-
ным штрафа в установленный срок судебный 
исполнитель обязан был принять меры по его при-
нудительному взысканию. Взысканию штрафа в 
принудительном порядке обращалось личное 
имущество осужденного. Взыскание производи-
лось путем наложения ареста, изъятия и продажи 
имущества или же, если у осужденного не было 
имущества, путем удержания из заработной 
платы в пределах, которые позволяли погасить 
всю сумму штрафа [9]. При невозможности уплаты 
штрафа (например, в случае отсутствия у осу-
жденного своего заработка, пенсии, стипендии 
или иных источников существования, а также при-
надлежащего ему на праве личной собственности 
имущества) суд мог, согласно ч.3 ст.30 УК РСФСР 
постановить о замене его возложением обязанно-
сти загладить причиненный вред или обществен-
ным порицанием. Представляется, что доказать 
осужденным факт отсутствия у него какого-либо 
имущества вряд ли представляло особого труда. 
В той же части третьей статьи 30 УК РСФСР пред-
усматривалась и ответственность за злостное 
уклонение осужденного от уплаты штрафа. В дан-

ной норме устанавливалось: в случае злостного 
уклонения лица от уплаты штрафа, назначенного 
в качестве основного наказания, суд по представ-
лению судебного исполнителя или по своей ини-
циативе мог заменить неуплаченную сумму 
штрафа наказанием в виде исправительных работ 
без лишения свободы из расчета один месяц 
исправительных работ за 20 рублей штрафа (с 
1992 года – один месяц исправительных работ за 
два минимальных месячных размера оплаты 
труда [10]), но на срок не свыше двух лет. Такое 
положение было регламентировано и в ст.14 
Положения о порядке и условиях исполнения в 
РСФСР наказаний, не связанных с мерами испра-
вительно-трудового воздействия на осужденных 
от 16 июля 1984 года. Причем замена штрафа 
исправительными работами могла лишь насту-
пить, когда штраф был назначен в качестве основ-
ного наказания. При этом суд самостоятельно 
определял размер удержаний из заработка осу-
жденного в доход государства в пределах от 5 до 
20 % этого заработка. Замена штрафа лишением 
свободы и лишения свободы штрафом не допу-
скалось. Следует заметить, что понятия «уклоне-
ние» и «злостное уклонение» осужденного от 
уплаты штрафа законодательством также не 
регламентировалось. По всей вероятности, злост-
ным уклонением от уплаты штрафа считались те 
случаи, когда осужденный, имея возможность 
уплатить штраф, не делал этого, несмотря на 
предупреждение судебного исполнителя, напри-
мер: увольнялся с работы, скрывал свое имуще-
ство от описи, либо уже описанное имущество, 
которое могло быть обращено для взыскания 
штрафа.

Статьей 32 УК РСФСР предусматривалось 
такое наказание как возложение обязанности 
загладить причиненный вред. Данное наказание 
состояло в том, что суд обязывал осужденного 
непосредственно устранить собственными 
силами причиненный вред, или возместить сво-
ими средствами причиненный материальный 
ущерб, или публично извиниться перед потерпев-
шим в установленной судом форме. В части пятой 
той же статьи было установлено, что, если осу-
жденный в установленный судом срок не выпол-
нил обязанности загладить причиненный вред, 
суд мог заменить это наказание исправительными 
работами без лишения свободы, или штрафом, 
или увольнением от должности, или обществен-
ным порицанием. В этом случае, а также, если 
материальный ущерб причинен на сумму свыше 
пятисот рублей, возмещение причиненного 
ущерба потерпевшему производилось в порядке 
гражданского судопроизводства. Продолжитель-
ность срока, в течение которого осужденный был 
обязан загладить причиненный ущерб, опреде-
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лялся судом в зависимости от всех обстоятельств 
дела с таким расчетом, чтобы возможность испол-
нения наказания была реальной и вместе с тем 
максимально были бы учтены интересы потерпев-
шего [11]. В дальнейшем, возможность замены 
рассматриваемого наказания на общественное 
порицание была исключена [12]. 

В статье 341 УК РСФСР, введенной в дей-
ствие Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 11 октября 1982 года [13], предусматри-
валось такое наказание как направление в воспи-
тательно-трудовой профилакторий. В части пятой 
данной статьи было установлено, что осужден-
ному, отбывающему наказание в воспитатель-
но-трудовом профилактории, в случае уклонения 
от работы, злостного или систематического нару-
шения дисциплины либо установленных правил 
поведения по представлению администрации вос-
питательно-трудового профилактория, суд своим 
определением заменяет не отбытый срок нахож-
дения в воспитательно-трудовом профилактории 
наказанием в виде лишения свободы на тот же 
срок. Надо заметить, что в случае побега осу-
жденного из воспитательно-трудового профилак-
тория, он нес уголовную ответственность по ст.186 
УК РСФСР.

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 11 марта 1977 года в УК РСФСР 1960 
года была введена ст.242, предусматривающая 
условное осуждение к лишению свободы с обяза-
тельным привлечением осужденного на срок 
назначенного наказания к труду в местах, опреде-
ляемых органами, ведающими исполнение приго-
вора [14]. В части пятой данной статьи предусма-
тривалось, что, если условно осужденный уклоня-
ется от работы в месте, определенном органами, 
ведающими исполнение приговора, либо система-
тически или злостно нарушает трудовую дисци-
плину, общественный порядок или установленные 
для него правила проживания, он направляется 
по определению суда для отбывания лишения 
свободы, назначенного приговором суда. Анало-
гичным образом предусматривалась ответствен-
ность и условно освобожденных из мест лишения 
свободы с обязательным привлечением осужден-
ного к труду (ч.5 ст.532 УК РСФСР), если они 
совершали те же деяния. При этом время уклоне-
ния от работы не засчитывается, а время, в тече-
ние которого осужденный работал, могло быть 
зачтено судом частично или полностью в срок 
отбывания наказания из расчета день за день. 
Однако, понятия систематического и злостного 
нарушения трудовой дисциплины в данной статье 
не регламентировалось. В соответствии со 
ст.ст.232  и  442  Основ уголовного законодатель-
ства злостными, влекущими постановку вопроса о 
направлении условно осужденного и условно 

освобожденного в исправительно-трудовые 
учреждения для отбывания лишения свободы 
являлись следующие нарушения: уклонение от 
работы в месте, определенном органами, ведаю-
щими исполнением приговора; систематическое 
или злостное нарушение трудовой дисциплины, 
общественного порядка или установленных для 
осужденных правил проживания. Некоторые 
авторы указывали на то, что понятие злостного 
уклонения от отбывания условного осуждения с 
обязательным привлечением к труду настолько 
было расплывчато, что это давало возможность 
трактовать его на практике весьма и весьма 
широко. В действительности так оно и происхо-
дило, немаловажную роль при этом играл «избы-
ток» или «дефицит» рабочей силы из числа 
условно осужденных с обязательным привлече-
нием к труду [15].

Таким образом, принятием УК РСФСР 1960 
года были существенно усовершенствованы 
нормы, предусматривающие ответственность осу-
жденных за уклонение ими от наказаний, не свя-
занных с изоляцией их от общества. Данная 
работа была продолжена законодателем и в 
последующие исторические периоды. 
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Введение. Современные пенитенциарные 
системы сталкиваются с системным кризисом: 
несмотря на гуманизацию наказания, уровень 

рецидива в мире остается критически высоким (в 
среднем 50–65% по данным Всемирного доклада 
о тюрьмах, 2021) [1; 2]. Традиционная модель изо-
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ляции, унаследованная от XIX века, не только не 
исправляет, но и усугубляет десоциализацию, 
формируя «криминальную идентичность» [3]. В 
условиях цифровой трансформации общества 
возникает парадокс: технологии, способные пере-
программировать поведение, остаются вне право-
вого поля пенитенциарной практики.

Современные исследования показывают, 
что преступность обусловлена сочетанием биоло-
гических, социальных и когнитивных факторов. 
Классическая либертарианская концепция рас-
сматривает преступление как осознанный выбор, 
требующий наказания. Детерминистский подход, 
напротив, указывает на влияние генетики, нейро-
физиологии и окружения на формирование анти-
социального поведения, что предполагает необхо-
димость коррекционных мер вместо исключи-
тельно карательных санкций. Нейронауки откры-
вают возможность индивидуализированного 
подхода к правонарушителям, предлагая методы, 
способные воздействовать на импульсивность, 
контроль эмоций и принятие решений. Когнитив-
ная нейробиология преступности выявила, что у 
лиц с высоким уровнем агрессии и асоциального 
поведения часто наблюдаются нарушения в 
работе префронтальной коры, амигдалы и дофа-
миновой системы, что делает их более склонными 
к импульсивным и рискованным поступкам. Эти 
данные позволяют разработать персонализиро-
ванные программы исправления, основанные на 
нейротехнологиях.

Нейротехнологии, в которых сегодня исполь-
зуются технологии виртуальной реальности (VR), 
искусственного интеллекта (ИИ) и нейромодуля-
ции, предлагают возможную альтернативу суще-
ствующей репрессивной парадигме. Они позво-
ляют воздействовать на нейрокогнитивные меха-
низмы преступного поведения, такие как дефицит 
эмпатии, импульсивность и нарушение мораль-
ного мышления [4; 5]. Например, VR-симуляции 
могут «перезагружать» эмоциональные реакции 
через иммерсивный опыт, а ИИ-алгоритмы про-
гнозировать рецидив с точностью до 85% [6]. Их 
применение может способствовать персонализи-
рованной реабилитации, снижению рецидивизма 
и повышению безопасности в учреждениях. 
Однако их внедрение сталкивается с правовыми и 
этическими проблемами, где существуют риски 
вторжения в приватность и манипуляций созна-
нием. 

Цель статьи — дать описание современных 
нейротехнологий и проанализировать правовые 
вызовы их интеграции в пенитенциарную систему, 
оценив их потенциал для снижения рецидива и 
риски нарушения прав человека.

Виртуальная реальность: иммерсивная кор-
рекция поведения. Одним из инновационных под-

ходов является использование VR для исправле-
ния преступников. Виртуальные тюрьмы предпо-
лагают замену или дополнение традиционного 
заключения программами VR-терапии, где осу-
жденные проходят персонализированные когни-
тивно-поведенческие тренировки. VR-технологии 
создают контролируемые цифровые среды, где 
осужденные отрабатывают просоциальные сце-
нарии. VR-симуляции позволяют преступникам 
моделировать различные сценарии, развивать 
навыки эмпатии, тренировать самоконтроль и 
получать адаптивные реакции на социальные 
ситуации. Иммерсивные технологии создают без-
опасную среду для обучения, предотвращая влия-
ние криминальной субкультуры и снижая вероят-
ность рецидива. Исследования показывают, что 
VR-терапия может способствовать изменению 
поведенческих установок, помогая осужденным 
адаптироваться к нормам общества без необходи-
мости длительной изоляции. Ключевыми направ-
лениями VR-терапии сегодня являются «рекон-
струкция эмоций» и «виртуальные тюрьмы». 

В случае «реконструкции эмоций» такие 
программы как «EmpathyVR» моделируют ситуа-
ции, требующие эмпатии (например, последствия 
преступления для жертвы), в которых датчики 
отслеживают физиологические реакции (пульс, 
потоотделение), адаптируя сценарий в реальном 
времени [7]. Исследования показывают значи-
тельное снижение агрессии уже после 10 сессий. 
«Виртуальные тюрьмы» (проект «Digital Prisons») 
заменяют физическую изоляцию иммерсивными 
симуляциями, где осужденный взаимодействует с 
аватарами, обучаясь разрешать конфликты [8].

Искусственный интеллект: от прогнозирова-
ния к персонализации. Алгоритмы искусственного 
интеллекта (ИИ) уже применяются для анализа 
риска рецидивизма и персонализации судебных 
решений. В США система COMPAS оценивает 
сотни параметров осужденного, предсказывая 
вероятность повторного преступления. В Китае 
нейросетевые модели демонстрируют точность 
прогнозов судебных решений до 88%.

ИИ может использовать данные магнит-
но-резонансной томографии, поведенческих 
тестов и социокультурных факторов для создания 
индивидуальных программ исправления. Персо-
нализированные ИИ-системы могут включать 
VR-симуляции, когнитивные тренировки и дина-
мическую адаптацию наказания, позволяя коррек-
тировать срок заключения в зависимости от про-
гресса осужденного.

Кроме того, алгоритмы предиктивной анали-
тики могут анализировать поведение заключен-
ных в реальном времени, выявляя потенциаль-
ные конфликты и предотвращая насильственные 



557

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2025

 УГОЛОВНОЕ  ПРАВО И ПРОЦЕСС

инциденты. Это повышает безопасность в тюрь-
мах и снижает уровень внутрисистемной агрес-
сии.

Нейромодуляция: перестройка нейронных 
сетей. Современные методы нейромодуляции 
включают транскраниальную магнитную стимуля-
цию и глубокую стимуляцию мозга, которые могут 
корректировать дисфункции в нейронных сетях, 
связанных с агрессией и импульсивностью, а воз-
действие на дорсолатеральную префронтальную 
кору снижает импульсивность. 

Фармакологическая терапия, включающая 
использование селективных ингибиторов обрат-
ного захвата серотонина и антагонистов дофа-
мина, помогает снижать уровень агрессивности и 
повышать способность к самоконтролю. Новые 
исследования показывают, что модуляция оксито-
циновой системы способствует повышению эмпа-
тии и социальной адаптации. Препарат флуоксе-
тин регулирует уровень серотонина, снижая агрес-
сию [9]. Однако его долгосрочное применение 
требует контроля из-за риска развития зависимо-
сти.

Этические и правовые аспекты внедрения 
нейротехнологий в пенитенциарную систему. Вне-
дрение нейротехнологий в исправительную 
систему, несмотря на потенциал снижения реци-
дивизма и гуманизации наказания, сталкивается с 
серьёзными этико-правовыми вызовами. Главный 
конфликт возникает между эффективностью 
методов нейромодуляции и защитой базовых прав 
человека, таких как автономия, достоинство и сво-
бода мысли.

Ключевой этической проблемой остается 
добровольность вмешательства. Заключённые, 
находясь в условиях принуждения, часто фор-
мально соглашаются на нейрокоррекцию ради 
смягчения режима, что ставит под сомнение под-
линность их выбора. Правовая коллизия здесь 
очевидна: требование информированного согла-
сия (ст. 20 ФЗ № 323) противоречит принудитель-
ной природе пенитенциарной системы [10]. Меж-
дународное право, запрещая пытки, не даёт чёт-
ких критериев оценки нейровмешательств, что 
создаёт правовой вакуум.

Не менее спорно вмешательство в личность. 
Технологии вроде TMS или DBS, подавляя агрес-
сию, могут менять эмоциональные реакции и 
мотивацию, стирая границы исходной идентично-
сти. Если исправленный преступник больше не 
напоминает себя прежнего, справедливо ли его 
наказывать? Этот вопрос ставит под сомнение 
традиционные концепции свободы воли и ответ-
ственности, особенно если преступление объяс-
няется нейробиологическими особенностями.

Риски злоупотреблений технологиями госу-
дарством также значимы. Алгоритмы прогнозиро-
вания рецидивизма (например, COMPAS), как 
показало дело Loomis v. Wisconsin (2016), часто 
дискриминируют меньшинства, а их «чёрный 
ящик» нарушает принцип правовой определённо-
сти. Без регулирования нейротехнологии могут 
превратиться в инструмент политического кон-
троля, повторяя печальный опыт репрессивной 
психиатрии.

Правовые пробелы усугубляют ситуацию: 
нейроданные, защищаемые формально (ст. 11 ФЗ 
№ 152), на практике уязвимы для утечек, а между-
народные нормы (Конвенция Овьедо) не адапти-
рованы к нейротехнологиям [11]. Решение может 
быть в синтезе инноваций и права, однако даже 
совершенные законы не устранят всех рисков. 
Дороговизна технологий усилит неравенство, а 
долгосрочные последствия нейромодуляции 
(например, когнитивные нарушения) остаются не 
изучены.

Необходимо осознавать, что даже совер-
шенные законы не решат всех проблем. Долго-
срочные последствия нейромодуляции, такие как 
когнитивные нарушения или эмоциональная 
нестабильность, требуют разработки механизмов 
компенсации. Если вмешательство окажется оши-
бочным, как восстановить исходное состояние 
мозга? Эти вопросы остаются без ответа. Кроме 
того, дороговизна технологий создает риски нера-
венства: доступ к «нейрореабилитации» может 
стать привилегией отдельных учреждений, усили-
вая социальную несправедливость.

Заключение. Нейротехнологии способны 
трансформировать пенитенциарную систему, сде-
лав наказание более гуманным, а реабилитацию 
эффективной, но их внедрение требует не только 
технической экспертизы, но и переосмысления 
этико-правовых парадигм. Чтобы избежать дисто-
пического сценария, необходим диалог между 
юристами, учеными, философами и гражданским 
обществом, где приоритетом останется защита 
человеческого достоинства.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ОСУЖДЕННЫХ НА ОБРАЩЕНИЯ, ЖАЛОБЫ 
И ЗАЯВЛЕНИЯ (СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ) 

Аннотация. Целью исследования явились правовые, организационные и психологи- 
ческие аспекты обеспечения права осужденных на обращения, жалобы и заявления. Для ее 
достижения использовались принцип диалектического познания, статистический и анали-
тический методы, включенное наблюдение. Изучались законодательные и ведомственные 
правовые акты, научные публикации, а также материалы, раскрывающие содержание и 
особенности правоохранительной и правозащитной деятельности в отношении осужден-
ных, отбывающих уголовные наказания, соблюдения их права на обращения, жалобы и заяв-
ления. Установлено, что обеспечение и соблюдение прав подозреваемых, обвиняемых и осу-
жденных является одним из приоритетных, системных видов профессиональной пенитен-
циарной деятельности сотрудников различных служб и подразделений учреждений УИС, 
закрепленных в многочисленных законодательных и ведомственных правовых актах. В по-
следние годы отмечается положительная динамика их модернизации, систематизации и 
детализации. УИК РФ в п.4 ст. 12 перечисляет органы, организации и объединения, к кото-
рым осужденные могут обращаться по различным вопросам обеспечения их прав и закон-
ных интересов. Право осужденных на обращения, жалобы и заявления, предусмотренное п. 
4 ст. 12 УИК РФ является важной гарантией соблюдения их правового статуса. Его обе-
спечение выступает приоритетной задачей сотрудников служб и подразделений учрежде-
ний и органов УИС. В его соблюдении принимают непосредственное участие их админи-
страции и вышестоящие органы (УФСИН, ГУФСИН субъектов федерации и ФСИН России). 
Суд, надзирающие прокуроры, органы государственной власти и местного самоуправле-
ния. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, его аппарат и уполномо-
ченные по правам человека в субъектах федерации, Уполномоченный при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка, Уполномоченный при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей. Общественные наблюдательные комиссии и 
общественные объединения. В настоящее время указанными органами, организациями и 
объединениями накоплен значительный опыт в сфере обеспечения рассмотренного права 
осужденных, осуществлении правоохранительной и правозащитной деятельности на 
этом направлении.

Ключевые слова: права осужденных, обращения, жалобы, заявления, администрация 
исправительных учреждений, сотрудники, органы контроля прав осужденных, правозащит-
ная деятельность.
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ENSURING THE RIGHT OF CONVICTED PERSONS TO APPEALS, 
COMPLAINTS AND STATEMENTS (COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS)

Annotation.The purpose of the study was the legal, organizational and psychological aspects 
of ensuring the right of convicts to appeal, complaints and statements. To achieve this goal, the prin-
ciple of dialectical cognition, statistical and analytical methods, and included observation were used. 
Legislative and departmental legal acts, scientific publications, as well as materials revealing the 
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content and features of law enforcement and human rights activities in relation to convicts serving 
criminal sentences, compliance with their right to appeal, complaints and statements were studied. It 
has been established that ensuring and respecting the rights of suspects, accused and convicted 
persons is one of the priority, systemic types of professional penitentiary activities of employees of 
various services and departments of penitentiary institutions, enshrined in numerous legislative and 
departmental legal acts. In recent years, there has been a positive trend in their modernization, sys-
tematization and detailing. The Criminal Code of the Russian Federation, in paragraph 4 of Article 12, 
lists the bodies, organizations and associations to which convicts can apply for various issues of 
ensuring their rights and legitimate interests. The right of convicted persons to appeal, complain and 
make statements provided for in paragraph 4 of Article 12 of the Criminal Code of the Russian Fed-
eration is an important guarantee of compliance with their legal status. Its provision is a priority task 
for employees of the services and departments of institutions and bodies of the penitentiary system. 
Their administrations and higher authorities (the Federal Penitentiary Service, the Federal Peniten-
tiary Service of the subjects of the Federation and the Federal Penitentiary Service of Russia) are 
directly involved in its observance. The court, supervising prosecutors, state and local government 
authorities. The Commissioner for Human Rights in the Russian Federation, his staff and the com-
missioners for human rights in the constituent entities of the Russian Federation, the Commissioner 
under the President of the Russian Federation for Children’s Rights, the Commissioner under the 
President of the Russian Federation for the Protection of the rights of Entrepreneurs. Public oversight 
commissions and public associations. Currently, these bodies, organizations and associations have 
accumulated significant experience in ensuring the right of convicts under consideration, carrying out 
law enforcement and human rights activities in this area. 

Key words: rights of convicts, appeals, complaints, statements, administration of correctional 
institutions, staff, bodies monitoring the rights of convicts, human rights activities.

Введение. Обеспечение и соблюдение прав 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных явля-
ется одним из приоритетных, системных видов 
профессиональной пенитенциарной деятельно-
сти сотрудников различных служб и подразделе-
ний учреждений УИС, закрепленных в следующих 
законодательных и ведомственных правовых 
актах: 

Конституции (Основном законе) Российской 
Федерации, принятой 12.12.1993 года с изменени-
ями, одобренными в ходе общероссийского голо-
сования 01.07.2020 года [1, с. 81-83];

Законе РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации» [2, с. 189-191];

Федеральном конституционном законе от 
26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Российской Федерации»;

Федеральном законе «Об уполномоченных 
по правам ребенка в Российской Федерации» от 
27.12.2018 № 501-ФЗ;

Федеральном законе «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1;

Федеральном законе «О пробации в Россий-
ской Федерации» от 06.02.2023 № 10-ФЗ [3, с. 
392-397];

Федеральном законе «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ 
[4];

Федеральном законе «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ [5];

Федеральном законе от 21.07.2014 № 121-
ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации»;

Федеральном законе от 10.06.2008 № 76-ФЗ 
«Об общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содер-
жания и о содействии лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания»;

Распоряжении Правительства Российской 
Федерации    29.04.2021   № 1138-р., утвердившем 
Концепцию развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации на период до 
2030 года [6, с. 9-12];

«Уголовном кодексе Российской Федера-
ции» от 13.06.1996 № 63-ФЗ [7];

«Уголовно-процессуальном кодексе Россий-
ской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ [8].

«Уголовно-исполнительном кодексе Россий-
ской Федерации» от 08.01.1997 № 1-ФЗ;

Приказе Генпрокуратуры России от 
16.01.2014 № 6 «Об организации надзора за 
исполнением законов администрациями учрежде-
ний и органов, исполняющих уголовные наказа-
ния, следственных изоляторов при содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений»;

Правилах внутреннего распорядка след-
ственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы, исправительных учреждений и исправи-
тельных центров уголовно-исполнительной 
системы, утвержденных приказом Минюста Рос-
сии 2022 г. № 110) [9, с. 378-382];
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Приказе Минюста от 29.11.2023 г. № 350 «О 
ресоциализации, социальной адаптации и соци-
альной реабилитации лиц, в отношении которых 
применяется пробация в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.02.2023 № 10-ФЗ «О про-
бации в Российской Федерации».

Одним из прав осужденных, закрепленных в 
уголовно-исполнительном законе (п. 4 ст. 12 УИК 
РФ) является право на обращения, жалобы и 
заявления. Согласно закону, осужденные могут 
обращаться с предложениями, заявлениями и 
жалобами:

администрации учреждения или органа, 
исполняющего наказания;

УФСИН, ГУФСИН в субъектах федерации, 
ФСИН России;

судебные органы;
органы прокуратуры;
органы государственной власти и местного 

самоуправления;
Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации, его аппарат и уполномо-
ченным по правам человека в субъектах федера-
ции;

Уполномоченному при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ребенка;

Уполномоченному при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимате-
лей;

общественные наблюдательные комиссии;
общественные объединения;
межгосударственные органы по защите прав 

и свобод человека в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации в [10].

Методы и принципы исследования. Для 
изучения правовых, организационных и психоло-
гических аспектов соблюдения права осужденных 
на обращения, жалобы и заявления использова-
лись принцип диалектического познания, стати-
стический и аналитический методы, включенное 
наблюдение. Изучались законодательные и 
ведомственные правовые акты, научные публика-
ции, а также материалы, раскрывающие содержа-
ние и особенности правоохранительной и право-
защитной деятельности в отношении осужденных, 
отбывающих уголовные наказания, соблюдения 
их права на обращения, жалобы и заявления.

Основные результаты. Проведенное тео-
ретико-эмпирическое исследование показало, что 
к формализованным в рассматриваемой право-
вой норме УИК РФ видам обращений, законода-
тель относит устные и письменные  предложения, 
жалобы и заявления, которые часто поступают от 
осужденных  в случае нарушения их прав, закре-
пленных в уголовно-исполнительном законе (на 
личную безопасность, коммунально-бытовое, 

медицинское и санитарно-гигиеническое обеспе-
чение, краткосрочные и длительные свидания, 
телефонные переговоры, получение информации 
об условиях и порядке отбывания наказания, пре-
доставление психологической помощи, содей-
ствия в осуществлении пенитенциарной и постпе-
нитенциарной пробации, защиты чести и достоин-
ства, реализации права на условно-досрочное 
освобождение (в порядке ст. 76 УК РФ, ст. 175 УИК 
РФ), замены не отбытой части наказания более 
мягким (ст. 80 УК РФ, ст. 175 УИК РФ), освобожде-
нием от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК 
РФ, 175 УИК РФ) и др.). 

Указанные виды обращений поступают 
непосредственно администрации учреждений 
УИС. В случае непринятия должностными лицами 
мер реагирования, либо рассмотрение их в непол-
ном объеме, с нарушением срока рассмотрения и 
т.п. (в нарушение требований Федерального 
закона «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 
59-ФЗ), заявители обращаются в перечисленные 
в п. 4 ст. 12 УИК государственные органы и обще-
ственные объединения. 

Таким образом, по смыслу рассматриваемой 
правовой нормы гарантами обеспечения права 
осужденных на обращения, жалобы и заявления 
выступают должностные лица учреждений и орга-
нов УИС, их вышестоящие руководители (УФСИН 
и ГУФСИН субъектов федерации, а также цен-
трального аппарата ФСИН России). Тем самым 
обеспечивается полноценный и системный ведом-
ственный контроль за соблюдением прав осу-
жденных [11, с. 8-10].

Обращения осужденных в суд также весьма 
распространены в отечественной пенитенциар-
ной практике [12, с. 30-34]. Они используются осу-
жденными при реализации права на условно-до-
срочное освобождение (в порядке ст. 76 УК РФ и 
ст. 175 УИК РФ), замены не отбытой части наказа-
ния более мягким (ст. 80 УК РФ и ст. 175 УИК РФ), 
освобождением от наказания в связи с болезнью 
(ст. 81 УК РФ и 175 УИК РФ).

Значительное количество обращений осу-
жденных о защите их прав и законных интересов 
поступает в органы прокуратуры [13]. В результате 
их рассмотрения специализированными прокуро-
рами, осуществляющими надзор за законностью 
исполнения уголовных наказаний, могут вно-
ситься акты прокурорского реагирования, наибо-
лее распространёнными из которых являются 
представления, протесты и предостережения и 
возможном нарушении закона. В них содержатся 
требования об устранении нарушения закона, 
восстановлении нарушенного права осужденных, 
устранения причин и условий подобных наруше-
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ний. Часто обращения осужденных в органы про-
куратуры становятся поводом проведения плано-
вой и внеплановой прокурорских проверок в 
учреждениях и органах УИС [14, с.159-163].

Органы государственной власти и местного 
самоуправления также могут быть адресатами 
обращений осужденных, особенно в случае осу-
ществления исполнительной и постпенитенциар-
ной пробации. Перечень субъектов которой сфор-
мулирован в Федеральном законе 2023 г. № 10-ФЗ 
«О пробации в Российской Федерации и Приказе 
Минюста от 29.11.2023 г. № 350 «О ресоциализа-
ции, социальной адаптации и социальной реаби-
литации лиц, в отношении которых применяется 
пробация в соответствии с Федеральным законом 
от 06.02.2023 № 10-ФЗ «О пробации в Российской 
Федерации» [15, с.184-189].

Материалы исследования показали, что осу-
жденные, отбывающие лишение свободы обра-
щаются к Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации, его аппарат и уполномо-
ченным в субъектах федерации о защите их прав, 
оказании помощи в трудовом устройстве, иной 
помощи [16, с. 235-238]. Уполномоченный по пра-
вам человека, его аналог – омбудсмены в зару-
бежных государствах, в контексте их весьма 
широкого правозащитного функционала, закре-
пленного в специальных законах, рассматрива-
ются важным правовым инструментом защиты 
прав осужденных (заключенных) [17, с. 173-177].

В соответствии с п. 4 ст. 12 УИК РФ, обраще-
ния осужденных направляются Уполномоченному 
при Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребенка, а также Уполномоченному при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей. В первом случае тематика 
может фокусироваться на соблюдении прав жен-
щин, отбывающих лишение свободы со своими 
малолетними детьми. В частности, регламентиро-
ванных ст. 100 УИК РФ особенностей материаль-
но-бытового обеспечения осужденных беремен-
ных женщин, осужденных кормящих матерей и 
осужденных женщин, имеющих детей [18, с.47-
51]. По вопросам содержания детей в домах 
ребенка при исправительных колониях для жен-
щин, обеспечение оплачиваемой работой жен-
щин, имеющих детей и др. Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей поступают обращения 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных о при-
менении к ним мер процессуального принуждения 
пресечения, связанных с их бизнесом и т.п.

Общественные наблюдательные комиссии 
(далее ОНК), функционирующие в настоящее 
время в 89 субъектах федерации на основе ст. 14 
Федерального закона от 21.07.2014 № 121-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российс- 

кой Федерации» оказывают непосредственное 
влияние на соблюдение прав осужденных, в пер-
вую очередь при рассмотрении поступающих в их 
адрес обращений, бесед с осужденными при 
посещении в установленном законом порядке 
учреждений УИС. Данный вид контроля за испол-
нением закона, соблюдением прав осужденных 
является весьма эффективным в современной 
России [19, с. 91-92].

В общественные объединения, указанные в 
п. 4 ст. 12 УИК  РФ осужденные вправе обращаться 
по различным вопросам (трудоустройства, обуче-
ния, оказания юридической и иной помощи и др.) 
[20, с.389-393]. Их деятельность по разрешению 
обращений осужденных организуется в соответ-
ствии с Федеральным законом 2023 № 10-ФЗ «О 
пробации в Российской Федерации», Федераль-
ном законе от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об обще-
ственном контроле за обеспечением прав чело-
века в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах прину-
дительного содержания».

Обсуждение. Результаты исследования 
обсуждались на следующих научно-практических 
форумах, где автор выступал с докладами:

VIII Международной научно-практической 
конференции «Пенитенциарная система и обще-
ство: опыт взаимодействия», состоявшейся в 
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России 
13.04.2021 г. Доклад на тему «Взаимодействие 
органов прокуратуры с общественными наблюда-
тельными комиссиями при осуществлении над-
зора за законностью исполнения уголовных нака-
заний»; 

XXIII Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная система 
сегодня: взаимодействие науки и практики», 18 
-19.10.2023 в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 
(г. Новокузнецк). Доклад на тему «Современные 
проблемы правовой имплементации пенитенци-
арных стандартов в деятельность уголовно-ис-
полнительной системы России»; 

Международной научно-практической кон-
ференции «Пенитенциарная система, государ-
ство и общество: проблемы взаимодействия», 
состоявшейся 20.10.2023 в Псковском филиале 
Университета ФСИН России. Доклад на тему: 
«Влияние уголовной и уголовно-исполнительной 
политики современной России на состояние жен-
ской преступности»;

Международном пенитенциарном форуме 
«Преступление, наказание, исправление» прове-
денном в Академии ФСИН России 15.11.2023. 
Доклад на тему: «Значение прокурорского над-
зора при реализации основных направлений дея-
тельности уголовно-исполнительной системы на 
современном этапе ее развития»;
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Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Советская и российская криминалистика: 
традиции и современные векторы», которая 
состоится в Московской академии Следственного 
комитета Российской Федерации имени А.Я. Суха-
рева 29.02. 2024 г. Доклад на тему «К вопросу вза-
имодействия правоохранительных органов в про-
тиводействии пенитенциарной преступности»;

Заключение. Право осужденных на обра-
щения, жалобы и заявления, предусмотренное п. 
4 ст. 12 УИК РФ является важной гарантией соблю-
дения их правового статуса. Его обеспечение 
выступает приоритетной задачей сотрудников 
служб и подразделений учреждений и органов 
УИС. В его соблюдении принимают непосред-
ственное участие их администрации и вышестоя-
щие органы (УФСИН, ГУФСИН субъектов федера-
ции и ФСИН России). Суд, надзирающие проку-
роры, органы государственной власти и местного 
самоуправления. Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации, его аппарат и 
уполномоченные по правам человека в субъектах 
федерации, Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка, Упол-
номоченный при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей. Обще-
ственные наблюдательные комиссии и обще-
ственные объединения. 

Как показали материалы теоретико-эмпири-
ческого исследования, в настоящее время указан-
ными органами, организациями и объединениями 
накоплен значительный опыт в сфере обеспече-
ния рассмотренного права осужденных, осущест-
влении правоохранительной и правозащитной 
деятельности на этом направлении.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ

Аннотация. В статье рассматриваются правовые проблемы наследования криптова-
люты как нового цифрового актива. Особое внимание уделяется анализу правового стату-
са криптовалюты в контексте наследственного права различных государств, а также во-
просам, связанным с передачей цифровых активов наследникам. Рассматриваются сложно-
сти, возникающие при идентификации наследственного имущества, определении способов 
доступа к криптокошелькам и сохранности приватных ключей. Анализируется текущая 
практика и законодательные инициативы по регулированию криптовалюты в наслед-
ственных правоотношениях.
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LEGAL ISSUES OF CRYPTOCURRENCY INHERITANCE
Annotation. The article examines the legal issues of cryptocurrency inheritance as a new type 

of digital asset. Special attention is given to the analysis of the legal status of cryptocurrency within 
the framework of inheritance law in different countries, as well as issues related to the transfer of 
digital assets to heirs. The article addresses the challenges of identifying inheritable property, deter-
mining access methods to cryptocurrency wallets, and ensuring the security of private keys. Current 
practices and legislative initiatives regarding cryptocurrency regulation in inheritance relationships 
are analyzed.
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Криптовалюта — это тип криптоактива 
или токена, который может переда-
ваться, храниться и/или торговаться в 

электронном виде. Существуют различные типы 
криптоактивов, которые функционируют по-раз-
ному [4]. Основные типы криптоактивов включают:

1. Обмен токенами, например, криптовалю-
той, такой как биткоин.

2. Utility tokens — предоставляют держателю 
доступ к товарам или услугам на платформе, 
использующей технологию распределенного рее-
стра. Эта технология представляет собой децен-
трализованную базу данных, которая устраняет 
необходимость в посреднике для обработки, про-
верки или аутентификации транзакций.

3. Security tokens — позволяют компаниям 
привлекать капитал для финансирования идеи 

или бизнес-модели путем продажи акционерных 
токенов. Компания предлагает security tokens в 
обмен на деньги или другие криптоактивы, предо-
ставляя держателям интерес к бизнесу.

4. Невзаимозаменяемые токены (NFT) — 
уникальные токены, которые не могут быть обме-
нены друг на друга. Они существуют в распреде-
ленном реестре или технологии блокчейна, где 
регистрируется право собственности на уникаль-
ный материальный или нематериальный объект, 
например, песню, предмет одежды, изображение, 
произведение искусства и т.д. (Maher Alharby, Aad 
van Moorsel, 2013: Vol. 6. № 2. P. 5). 

Большинство людей знакомы с биткоином, и 
многие читали о падении стоимости криптовалют 
в первой половине 2022 года. Блокчейн — это тип 
технологии распределенного реестра. Распреде-
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ленный реестр представляет собой общую циф-
ровую базу данных, которая хранит информацию 
на многочисленных компьютерах (узлах) и реги-
стрирует цифровые транзакции пользователей, 
такие как покупка и продажа биткоинов. Это можно 
сравнить с выпиской из банка. Данные блокчейна 
защищены от несанкционированного доступа и 
сохраняются на неограниченный срок. Без техно-
логии блокчейн не существовало бы ни NFT, ни 
криптовалют (Камышова, 2018: 97). 

Криптовалюта хранится с использованием 
виртуального кошелька, для доступа к которому 
необходим закрытый ключ. Крайне важно запи-
сать и сохранить эту информацию в надежном 
месте. В идеале, при составлении завещания, 
следует указать наличие криптовалюты, ее тип, 
устройство для доступа к криптовалюте, место 
хранения паролей, а также передать данные о 
закрытом ключе доверенному лицу, которое смо-
жет получить доступ к кошельку после смерти 
(Maher Alharby, Aad van Moorsel, 2017: 125). 

Некоторые владельцы цифровых активов, 
включая криптовалюты и NFT, смотрят на вещи в 
долгосрочной перспективе и считают, что реаль-
ная стоимость может быть известна только после 
их смерти. Поэтому все больше владельцев циф-
ровых активов начинают задумываться о том, как 
они могут передать активы в рамках своего плани-
рования преемственности.

Планирование наследования цифровых 
активов поднимает ряд вопросов идентификации 
и права собственности, поскольку активы, храня-
щиеся на блокчейн-протоколе, по своей природе 
децентрализованы без центрального реестра соб-
ственности, подтверждающего право собственно-
сти, как, например, в случае с землей или акци-
ями. Право собственности на криптоактив зависит 
от владения 256-символьными двоичными или 
64-значными шестнадцатеричными кодами, 
известными как цифровые «ключи», которые 
необходимы для разблокировки цифрового 
кошелька и доступа к активам. С юридической 
точки зрения это создает трудности в идентифика-
ции и отслеживании законного и бенефициарного 
права собственности, особенно в случае смерти 
[6]. 

Тот, у кого есть ключ от кошелька, контроли-
рует актив — и в этом смысле он похож на налич-
ные деньги или другие предъявительские доку-
менты. В России также ключи от криптокошелька 
рассматриваются как инструмент управления 
активом, и налоговый статус актива определяется 
налоговым резидентством владельца ключа. 
Токены блокчейна, будь то криптовалюта или 
невзаимозаменяемые токены, такие как цифро-
вые произведения искусства, являются немате- 

риальными активами, которые могут удержи-
ваться в качестве налогооблагаемых инвестиций. 
Поэтому государственные органы, стремящиеся к 
прозрачности собственности, сталкиваются с 
трудностями в вопросе эффективного регулиро-
вания цифровых активов. Они не могут полагаться 
на финансовые учреждения для соблюдения 
стандартов отчетности, поскольку финансовые 
посредники не требуются в транзакциях на основе 
блокчейна. Устранение посредников считается 
одним из ключевых преимуществ технологии 
блокчейна и децентрализованной экономики.

Когда кто-то умирает, у наследников или 
исполнителей завещания возникает юридическая 
обязанность собрать и отчитаться об активах 
умершего. Поскольку большинство пожилых 
людей, умирающих сегодня, никогда не владели 
цифровыми активами, проблема пока не носит 
массовый характер. Однако всё большее число 
молодых людей в России владеют криптоакти-
вами, и доступ к ним после смерти возможен 
только при наличии цифровых ключей. Суще-
ствует высокая вероятность того, что наследники 
или исполнители могут не знать о существовании 
таких активов, что приведёт к их потере, даже без 
какого-либо умысла [1].

Юридические вопросы быстро усложняются. 
Рассмотрим ситуацию, когда цифровые ключи к 
криптоактивам восстанавливаются через 
несколько лет после смерти. Исполнители могли 
давно завершить процесс управления имуще-
ством и распределить активы. Когда криптоактивы 
будут найдены, исполнители обязаны оценить их 
по стоимости на момент смерти. Например, в Рос-
сии налог на наследство может основываться на 
стоимости актива на день смерти, и его нужно 
будет уплатить в соответствующий срок. Учиты-
вая волатильность крипторынка, вполне воз-
можно, что стоимость криптоактива может значи-
тельно упасть с момента смерти. Однако налого-
вые обязательства останутся неизменными, 
поскольку для криптоактивов не предусмотрены 
льготы по убыткам от их продажи. Исполнителям 
нужно будет найти способ продать оставшиеся 
активы для уплаты налога.

Исполнители могут столкнуться с трудно-
стями при принятии юридической фирмой, дей-
ствующей в администрации, выручки от продажи 
криптовалюты или при открытии счета исполни-
теля в банке для хранения средств. Банки запро-
сят информацию об источнике богатства, которую 
исполнители могут не предоставить, учитывая 
время, прошедшее с момента смерти. Может 
отсутствовать банковская запись об изначальной 
покупке или о том, как закрытый ключ оказался во 
владении умершего. Хуже того, бенефициар иму-
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щества может быть заинтересован в предъявле-
нии иска к исполнителям за то, что они не выяс-
нили подробности об активах или за потенциаль-
ные потери, если их не продать. Исполнители 
могут обнаружить, что просят бенефициаров вер-
нуть распределенные средства для покрытия рас-
ходов по налогу на наследство. И наоборот, если 
стоимость увеличилась после смерти, исполни-
тели могут столкнуться с большой ответственно-
стью по налогу на капитал на имущество за про-
дажу активов, когда дела о подоходном налоге 
умершего и имущества давно закрыты.

Не обязательно включать в завещание све-
дения обо всех активах, чтобы оно было действи-
тельным, и большинство завещаний ссылаются 
на «мое имущество» как на все, чтобы включить 
все активы, принадлежавшие на момент смерти, 
которые могут меняться со временем. В этой 
связи маловероятно, что завещательный доку-
мент может помочь доказать наличие каких-либо 
цифровых активов. Если завещание ссылается на 
актив, то это предупредит исполнителей о его 
существовании. Завещание становится публич-
ным документом после утверждения завещания, и 
поэтому не рекомендуется включать в завещание 
закрытые ключи для всеобщего обозрения. Заяв-
ление в завещании о том, что «Я оставляю всю 
свою криптовалюту своим детям», создает ряд 
трудностей с точки зрения определения актива, 
поскольку не все цифровые активы являются 
криптовалютами, и дар неясно, облагается ли он 
налогом на наследство или налог уплачивается с 
остаточных активов наследства. Если налог упла-
чивается с остатка наследства, налоговый счет 
теоретически может быть настолько существен-
ным, что для уплаты налога потребуется продать 
все остальные активы, включая, возможно, семей-
ный дом. Включение ссылки в завещание также 
может привести к потере времени и затрат на 
поиск активов после смерти, только чтобы обна-
ружить, что они, возможно, давно ликвидированы 
или ключи утеряны. Исполнители могут понести 
большие затраты и задержки, пытаясь найти ста-
рые жесткие диски в поисках подробностей о 
активах [1].

Многие поставщики цифровых кошельков 
предлагают предпринять шаги для обеспечения 
того, чтобы закрытые ключи не были утеряны. 
Предлагалось записать ключи на листе бумаги 
или передать часть ключа вашему юристу по пла-
нированию наследства. Возможность избежать 
уплаты налогов путем передачи закрытых ключей 
наследникам без раскрытия информации явля-
ется риском, но, возможно, ничем не отличается 
от проблем, связанных с произведениями искус-
ства или наличными деньгами. В конечном итоге 

закон должен полагаться на то, что покойный и 
исполнители будут выполнять свои обязанности и 
обеспечивать максимально точное представле-
ние четкой инвентаризации активов. В Великобри-
тании, как и во многих других странах, правитель-
ства признали эти неотъемлемые проблемы, и 
открыты консультации по мерам обеспечения 
надежных, прозрачных и справедливых стандар-
тов в криптовалютной индустрии.

Хотя предложения еще не сделаны, любые 
шаги по стабилизации отрасли, скорее всего, 
будут иметь чистый положительный эффект для 
тех, кто хочет включить криптоактивы в свое иму-
щество. Поскольку изменения в криптоландша-
фте продолжаются быстрыми темпами, время 
покажет, сможет ли закон успевать за тем, как все 
больше цифровых активов попадают в имуще-
ство.

Для решения проблемы наследования 
криптовалюты необходимо разработать комплекс-
ный правовой механизм, который учитывал бы 
особенности этого актива. Во-первых, следует 
ввести законодательные нормы, обязывающие 
владельцев криптовалюты уведомлять наследни-
ков и назначенных исполнителей о наличии 
криптоактивов, а также документировать инфор-
мацию о приватных ключах в завещании или в 
специально созданных цифровых хранилищах. 
Это обеспечит доступ к активам после смерти 
владельца и предотвратит их утрату.

Во-вторых, необходимо внедрить процедуры 
для защиты криптоактивов в наследственных 
делах, чтобы обеспечить их учет и адекватную 
оценку. Поскольку криптовалюта может подвер-
гаться значительным колебаниям стоимости, 
важно разработать методику расчета налоговых 
обязательств на основе рыночной стоимости на 
момент наследования с возможностью пересмо-
тра в случае сильных изменений на криптовалют-
ном рынке.

Кроме того, государствам следует наладить 
сотрудничество с криптовалютными платфор-
мами для упрощения процесса передачи активов. 
Это позволит снизить юридические и технические 
риски, связанные с доступом к криптокошелькам, 
и упростить процедуру наследования.

Дополнительно, важно признать, что для 
эффективного решения проблемы наследования 
криптовалюты необходима международная пра-
вовая гармонизация. Криптовалюта, будучи гло-
бальным активом, не ограничена юрисдикцией 
одной страны. Разработка международных стан-
дартов и общих подходов к регулированию циф-
ровых активов и их наследования поможет избе-
жать правовых конфликтов и упростить взаимо-
действие между юрисдикциями.
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Введение цифровых завещательных инстру-
ментов также может стать одним из ключевых 
решений. Создание защищенных цифровых плат-
форм для хранения приватных ключей и доступа к 
ним в случае смерти владельца может обеспечить 
безопасную передачу криптоактивов наследникам 
без риска потери или кражи.
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Стремительно развивающиеся цифро-
вые технологии проникают во все 
сферы нашей жизни. Очередной этап 

наблюдается с распространением личных дел 
работников. До недавнего времени ведение лич-
ного дела предусматривалось законодательством 
для государственных гражданских и муниципаль-
ных служащих, военнослужащих. Целями обра-
ботки персональных данных этих категорий 
сотрудников закон называет содействие в прохож-
дении службы, обучении, должностном росте, 
обеспечении личной безопасности служащего и 
членов его семьи. Служащий вправе знакомиться 
с содержанием личного дела, актуализировать 
содержащиеся в нем сведения. Новая форма 

анкеты о предоставлении сведений при поступле-
нии на государственную и муниципальную службу, 
военную службу утверждена Указом Президента 
РФ от 10 октября 2024 г. № 870 «О некоторых 
вопросах представления сведений при поступле-
нии на государственную службу Российской Феде-
рации и муниципальную службу в Российской 
Федерации и их актуализации», и с 01.01.2026 
года анкета будет заполняться с применением 
специальной программы «Анкета ГС (МС)» или 
иных информационных систем. 

Дальнейшее развитие формирование лич-
ных дел в электронной форме получило в Феде-
ральном законе РФ от 12 декабря 2023 года № 
565 «О занятости населения в РФ», которым пред-

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-2-570-573
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усмотрено цифровое профилирование гражда-
нина, ищущего работу, и безработного гражда-
нина. Личные дела этих граждан формируются с 
учетом сферы их предыдущей профессиональной 
деятельности, опыта работы, социально-демогра-
фических и других характеристик. Информация, 
полученная при профилировании, позволяет 
составить индивидуальный план содействия 
занятости, в котором определяется профильная 
группа гражданина, подходящая работа, перечень 
мер государственной поддержки, сроки предо-
ставления мер и проч. Порядок формировании, 
ведения, хранения личного дела лица, ищущего 
работу, определен Приказом Министерства труда 
РФ от 28 ноября 2024 года № 639н «Об утвержде-
нии порядка формирования, ведения, хранения 
личного дела гражданина в электронной форме и 
порядка формирования и ведения хранения учет-
ного дела работодателя в электронной форме». 
При формировании личного дела гражданина в 
электронной форме в него включается информа-
ция, содержащаяся на единой цифровой плат-
форме, полученная при предоставлении гражда-
нину мер государственной поддержки в сфере 
занятости, назначении социальных выплат. Дан-
ные учитываются более чем по 30 позициям, с 
сохранением истории изменения информации. 
Значительная их часть хранится 50 лет. 

С 1 декабря 2024 года началось создание 
цифрового профиля иностранного гражданина и 
лица без гражданства, прибывающих в Россий-
скую Федерацию, в некоторых пунктах въезда в 
страну (а с 30 июня 2025 года будет осущест-
вляться во всех пунктах). В соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 7 ноября 2024 г. 
№ 1510 «О проведении эксперимента по апроба-
ции правил и условий въезда в Российскую Феде-
рацию и выезда из Российской Федерации ино-
странных граждан и лиц без гражданства» пред-
полагается сдача биометрических персональных 
данных, прохождение геномной регистрации, 
получение электронной карты иностранного граж-
данина, содержащей данные о ее держателе, в 
том числе QR-код. 

В перечисленных случаях речь идет о госу-
дарственных информационных системах, предпо-
лагающих ведение личных дел. Однако при при-
еме на работу работодатели задумываются о 
формировании личных дел сотрудников, даже 
если закон не предусматривает такой обязанно-
сти. Обработка информации ведется с использо-
ванием специальных программ («1С ЗУП», 
«Босс-Кадровик», «Direсtum» и проч.), которые 
ускоряют поиск документов, облегчают ведение 
личных дел, принятие решений по кадровым 
вопросам. В отличие от государственных инфор-

мационных систем, где обозначен состав обраба-
тываемых данных, в информационных системах 
работодателей нет четкого определения их 
состава. Сбор данных нередко ведется с наруше-
нием законодательства. Собираются данные по 
социальным сетям, мессенджерам и подобным 
источникам, в анкетах содержатся вопросы лич-
ного характера, не имеющие отношения к трудо-
вой деятельности, хранится избыточная инфор-
мация, копии некоторых документов, хотя закон 
этого не позволяет. В информационных системах 
организаций встречаются дискриминационные 
положения. Над соблюдением норм закона не 
всегда задумываются при разработке программ-
ного обеспечения. Так, например, разработан 
модуль прогнозной диагностики – программа, пре-
подносимая под предлогом, что позволяет служ-
бам охраны здоровья и кадровым службам выяв-
лять риски, связанные со здоровьем сотрудников. 
По мнению создателей программы, это приведет к 
повышению эффективности затрат предприятия 
на охрану здоровья. Предполагается подбор инди-
видуальных мер реагирования, углубленное 
обследование и наблюдение, страховые про-
граммы и прочее. При использовании такого 
модуля программного обеспечения нарушаются 
нормы Федерального закона РФ «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» от 21 ноября 
2011 года № 323 и Федерального закона РФ «О 
персональных данных» от 27 июля 2006 года № 
152, которые признают сведения о фактах обра-
щения к врачу, диагнозе, способах лечения и т. п. 
специальными категориями данных, которые 
нельзя обрабатывать (за определенными исклю-
чениями) [1, с. 94–95]. Работодатели также исполь-
зуют автоматизированные системы контроля за 
соблюдением охраны труда, выполнением трудо-
вых обязанностей, что создает возможности 
утраты конфиденциальной информации о состоя-
нии здоровья работников и может привести к 
нарушению неприкосновенности личной жизни. 
Учитывая существующие риски, законодатель 
определил, что работодатели, обрабатывающие 
огромный массив данных о работниках, в том 
числе о частной жизни (наличие семьи, детей и 
проч.), являются операторами персональных дан-
ных и обязаны уведомлять об этом соответствую-
щие органы. При этом опасность утраты конфи-
денциальности данных, возможные программные 
ошибки, удаление информации, проблемы с 
обновлением программ и их функций сохраня-
ются. Некоторые специалисты считают, что в 
интернет уже утекли данные всех россиян и это 
создает условия для различного рода способов 
проникновения в жизнь граждан. По данным 
Роскомнадзора только за 2024 год зафиксировал 
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свыше 710 миллионов утекших записей о россия-
нах. Проблемы защиты персональных данных, 
неприкосновенности частной жизни работников 
не ослабевают. Способствует нарушениям нали-
чие пробелов и отсутствие четких ограничений в 
законодательстве. Так, письменное согласие 
зачастую дается гражданами формально, не 
всегда осознающими правовые последствия. Под 
предлогом имеющегося согласия идет сбор и 
такой информации, которая не относится к выпол-
нению трудовой функции. Правило об отзыве 
согласия на обработку данных представляется не 
очень эффективным, поскольку у граждан нет 
механизмов контроля за их уничтожением. С 1 
марта 2023 года Приказом Роскомнадзора от 28 
октября 2022 г. №179 «Об утверждении требова-
ний к подтверждению уничтожения персональных 
данных» определены два документа, которые 
являются доказательствами уничтожения данных: 
акт об уничтожении (с обязательными элемен-
тами) и выгрузка из журнала регистрации событий 
в информационной системе персональных дан-
ных (в зависимости от того, ведется обработка 
данных вручную или автоматизированно). Пока 
трудно сказать, как будет развиваться практика 
применения этого законодательства. Возникает 
вопрос и о том, как соотносится норма об отзыве 
согласия на обработку данных с правилом о хра-
нении личных данных в течение 50 лет. В случае 
предоставления государственной или муници-
пальной услуги это объяснимо, но в иных ситуа-
циях вряд ли оправдано. На наш взгляд, при обра-
ботке персональных данных работников (и граж-
дан в целом) предпочтительным является разре-
шительный тип регулирования. Необходимо четко 
сформулировать, что запрещается обработка 
персональных данных кроме случаев (основа-
ний), предусмотренных законом, и только в том 
объеме, который необходим для целей обработки. 
Желательно определить состав данных, включае-
мых в личное дело работника. Следует закрепить 
правило о том, что отказ лица, претендующего на 
работу, предоставить какую-либо информацию, 
не предусмотренную законом и не имеющую отно-
шения к выполнению трудовой функции, не может 
быть поводом к отказу в приеме на работу. Этим 
правилом можно дополнить статью 64 ТК РФ – 
такой отказ будет необоснованным. Отказ работ-
ника предоставить информацию, не имеющую 
отношения к осуществлению трудовой деятельно-
сти, не может служить поводом к принятию и иных 
кадровых решений. Стоит заметить, что использо-
вание автоматизированных систем учета и кон-
троля действий, операций работников ведет к 
принятию работодателем «непрозрачных кадро-

вых решений» [2, с. 67]. В связи с этим следовало 
бы предусмотреть запрет их принятия исключи-
тельно на основе автоматизированной обработки 
данных. Проблема обсуждаема в литературе, и 
уже встречаются судебные споры по применению 
роботов-рекрутеров [3, с.100].

Пока законодатель медлит, работодатели, 
для которых ведение личных дел сотрудников не 
является обязательным, могут подготовить 
локальный нормативный акт, в соответствии с 
которым будет осуществляться обработка данных 
в автоматизированном виде. К подготовке локаль-
ного нормативного акта, определяющего проце-
дуры кадрового документооборота и формирова-
ния цифрового профиля сотрудников, нужно 
подойти основательно: закрепить право работни-
ков на ознакомление с содержанием личного 
дела, требовать устранения недостоверных, уста-
ревших данных и не соответствующих целям 
обработки. Дополнения необходимо внести в ста-
тью 21 ТК РФ. Работник вправе получать полную 
информацию не только об условиях труда и тре-
бованиях охраны труда, но и о личных данных, 
собираемых работодателем. 

Не только работодатели злоупотребляют 
правом при обработке персональных данных. 
Практика свидетельствует о том, что многочис-
ленные «утечки» происходят по вине сотрудников, 
имеющих доступ к информации [4, с. 27–28]. 
Механизмов трудового права для недопущения 
таких действий оказывается явно недостаточно 
(увольнение виновного с работы по подп. «в» пун-
кта 6 статьи 81 ТК РФ, компенсация морального и 
материального вреда). В сфере трудовых право-
отношений работники все активнее используют 
такой способ защиты, как компенсация мораль-
ного вреда, но не всегда он является достаточной 
компенсацией. Вред, наносимый посягатель-
ствами на личные нематериальные блага, иногда 
не может быть оценен в денежном выражении. В 
литературе обращалось внимание на необходи-
мость ужесточения ответственности как похитите-
лей персональных данных, так и лиц, использую-
щих данные с неблаговидными и преступными 
целями. Определенные меры предпринимаются. 
Так, Федеральным законом РФ от 30 ноября 2024 
года № 420 «О внесении изменений в Кодекс РФ 
об административных правонарушениях» увели-
чены штрафы в отношении физических лиц, орга-
низаций и должностных лиц за допущенные при 
обработке данных нарушения, в том числе при 
обработке биометрических данных и специаль-
ных категорий данных (статья 13.11 КоАП РФ в 
новой редакции). Новые правила Федерального 
закона № 420 вступают в силу с 30 мая 2025 года, 
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что требует разъяснения норм об ответственности 
лиц, имеющих доступ к персональным данным. В 
должностных инструкциях, трудовых договорах с 
сотрудниками необходимо включать положения, 
направленные на пресечение кражи личных дан-
ных работников.

Таким образом, расширение круга лиц, в 
отношении которых формируется личное дело в 
цифровом виде, по-видимому, будет продол-
жаться, что требует дальнейшего совершенство-
вания правовых механизмов защиты личных дан-
ных. 
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Согласно финансовому обзору, прове-
денному Банком России, по состоя-
нию на 3 квартал 2024 года объемом 

криптоактивов, предположительно принадлежа-
щий россиянам составляет 651 млрд руб. Банк 
России также отмечает, что анализ рынка указы-
вает на высокую вовлеченность россиян в рынок 
криптовалюты.

Кроме того, с 01.11.2024 года вступил в силу 
Федеральный закон от 08.08.2024 № 221-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», который разре-
шил осуществление деятельности по майнингу 
(«добыче») криптовалюты.

Таким образом, стремительное развитие в 
России рынка криптовалюты и наличие прав у 
организаций вести деятельность по ее добыче 
свидетельствует о необходимости исследования 
эффективных инструментов по защите прав кре-
диторов от недобросовестных действий держате-
лей криптоактивов, направленных на их отчужде-
ние для того, чтобы избежать обращение взыска-
ния на них.

Понятия цифровых финансовых активов и 
цифровой валюты впервые были закреплены в 
Федеральном законе от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее – 
ФЗ о ЦФА). Так, под цифровой валютой следует 
понимать совокупность электронных данных, 
содержащихся в информационной системе, кото-
рые могут быть приняты в качестве платежа или 
инвестиции.

Как справедливо отмечают Л.В. Санникова и 
Ю.С. Харитонова, к числу цифровых активов 
необходимо относить те виртуальные объекты, 
которые обладают экономической ценностью и 
при этом существуют только в цифровом виде [2]. 
Действительно, если цифровые активы не имеют 
экономической ценности и не обладают ликвидно-
стью, они не представляют интерес для конкурс-
ной массы, а сделки с ними не могут повлиять на 
объем удовлетворения требований кредиторов, 
вследствие чего не подлежат оспариванию.

В отношениях несостоятельности (банкрот-
ства) цифровая валюта признается имуществом. 
Из этого следует, что законодательство о банкрот-
стве допускает включение цифровой валюты в 
конкурсную массу должника и оспаривание совер-
шенных должником сделок по ее отчуждению.

Потенциально под основания оспаривания, 
предусмотренные Законом о банкротстве, могут 
попадать следующие сделки с цифровой валю-
той:

1) Продажа должником цифровой валюты по 
существенно заниженной цене или покупка по 
завышенной (п. 1 ст. 61. 2 Закона о банкротстве).

2) Произведенное должником погашение 
требований отдельно взятого кредитора посред-
ством перевода ему цифровой валюты преимуще-
ственно перед иными кредиторами (ст. 61.3 Закона 
о банкротстве).

3) Безвозмездное отчуждение должником 
цифровой валютой при наличии у него признаков 
неплатежеспособности (п. 2 ст. 61. 2 Закона о бан-
кротстве).

Между тем, при оспаривании сделок с циф-
ровой валютой заинтересованные лица могут 
столкнуться с большим количеством трудностей, 
связанных со спецификой владения указанным 
имущества, которая заключается в анонимности и 
децентрализации сведений. В этой связи нельзя 
не согласиться с утверждением Т.П. Шишмаре-
вой, которая указывает, что «сложности включе-
ния криптовалюты в состав конкурсной массы 
должника обусловлены отсутствием контроля со 
стороны государства за информационной систе-
мой, в которой они созданы» [3, с. 40].

Так затруднения в защите своих прав посред-
ством оспаривания сделок с цифровой валютой 
могут возникнуть на каждой стадии реализации 
данного инструмента.

1) На стадии выявления сделок с цифровой 
валютой, совершенных должником. В одном из 
дел финансовому управляющему удалось дока-
зать суду факт совершения сделки с криптовалю-
той посредством представления ряда согласую-
щихся между собой доказательств: выписки по 
счету должника, скриншоты из чат-бота, в котором 
происходил обмен криптовалюты, выписки из лич-
ного кабинета на криптобирже. В то же в рамках 
указанного дела должник не отрицал факт совер-
шения сделки и сам раскрыл указанные сведения.

В другом деле финансовому управляющему 
удалось через суд обязать должника предоста-
вить доступ к его криптокошельку путем передачи 
финансовому управляющему данных доступа к 
криптокошельку в присутствии нотариуса. Между 
тем, без соответствующего содействия должника 
получить доступ к криптокошельку, выявить совер-
шение сделок с криптовалютой и их условия прак-
тически невозможно.

2) На стадии доказывания обстоятельств, 
позволяющих признать сделку недействительной. 
Так, на основании п. 1 ст. 61.2 Закона о банкрот-
стве подлежат признанию недействительными 
сделки, которые по своей цене или иным усло-
виям существенно отличаются в худшую для 
должника сторону от аналогичных сделок. Ввиду 
того что рынок цифровых активов характеризу-
ется анонимностью, а также сильной волатильно-
стью, представляется затруднительным опреде-
лить условия, на которых совершались аналогич-
ные сделки в момент совершения оспариваемой 
сделки.
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Кроме того, для признания сделки недей-
ствительной на основании п. 2 ст. 61.2Закона о 
банкротстве доказыванию подлежит осведомлен-
ность второй стороны сделки о неплатежеспособ-
ности должника в момент совершения сделки. 
Такую осведомленность доказывают через уста-
новление аффилированности сторон сделки 
(юридической или фактической). В то же время 
высокая анонимность совершения сделок с 
криптовалютой создает существенные проблемы 
в определении личности контрагента оспаривае-
мой сделки и, как следствие, определении его 
заинтересованности по отношению к должнику. 

3) На стадии применения последствий 
недействительности сделки. В случае признания 
сделки с цифровой валютой недействительной, 
реально применить последствия ее недействи-
тельности в виде возврата цифровой валюты в 
конкурсную массу должника практически невоз-
можно. Несмотря на то, что Федеральный закон от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» также признает цифровую валюту иму-
ществом для целей обращения взыскания, судеб-
ные приставы-исполнители не имеют действен-
ных инструментов, которые бы позволяли полу-
чить доступ к криптоактивам ответчика по сделке 
для их возврата в конкурсную массу. Криптоко-
шельки ответчика по сделке невозможно иденти-
фицировать и наложить на них арест.

В этой связи суды могут применить в каче-
стве последствий недействительности не возврат 
имущества (цифровой валюты) в конкурсную 
массу в натуре, а взыскание с ответчика ее дей-
ствительной стоимости на момент совершения 
сделки. Однако в такой ситуации суду предстоит 
каким-то образом эту действительную стоимость 
определить.

4) На стадии последующей реализации циф-
ровой валюты, если она все-таки будет возвра-
щена в конкурсную массу должника. По мнению, 
Д.О. Османовой реализация цифровых активов 
не должна вызывать проблем, так как, во-первых, 
существуют специальные биржи по купле-про-
даже криптовалюты, во-вторых, цифровой актив 
может быть реализован в ходе публичных торгов 
[1].

С указанным утверждением нельзя в полной 
мере согласиться. В случае с криптобиржами про-
цедура реализации ослажняется тем, что для рос-
сийские пользователи сталкиваются с различные 
проблемами и ограничениями, например:

- невозможность привязки счета, открытого в 
российских подсанкционных банках;

- уход криптобирж с российского рынка и 
отключение российских пользователей;

- невозможность совершения сделок с 
использование российского рубля.

Таким образом, для реализации криптова-
люты на криптобирже арбитражному управляю-
щему и кредиторам придется учитывать и ста-
раться разрешить все указанные выше проблемы.

В отношении второй модели – реализация 
цифровой валюты с публичных торгов необхо-
димо отметить, что в ФЗ о ЦФА были внесены 
изменения от 08.08.2024, согласно которым в Рос-
сийской Федерации запрещается предложение 
неограниченному кругу лиц цифровой валюты. 
Таким образом, на сегодняшний день продажа 
цифровой валюты на публичных торгах запре-
щена.

Таким образом, в связи с нарастающей попу-
лярностью цифровых валют, законодателю пред-
стоит решить ряд острых проблем, наличие кото-
рых на сегодняшний день не позволяет кредито-
рам наиболее эффективно защитить свои права 
от недобросовестных сделок должника с исполь-
зованием цифровой валюты. 
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The study uses a systematic approach to studying topical issues of using a smart contract as 
a digital financial instrument in order to reduce risks, increase the efficiency of business processes, 
and protect residents of the Russian Federation from unfair actions by foreign counterparties.

Special attention is paid to introducing amendments to the legislation of the Russian Federa-
tion in order to establish the legal status and substantiate the use of smart contracts.

Key words: digitalization, smart contract, automatic execution, immutability, traceability, secu-
rity, counterparties, administrative responsibility, civil law relations.

Непрерывное развитие в области меж-
дународной экономической деятель-
ности, в условиях цифровизации, а 

также постоянное увеличение товарооборота соз-
дает как новые перспективы, так и ставит новые 
задачи. Существует ряд особенностей ведения 
международной экономической деятельности 
между контрагентами, являющимися резидентами 
и нерезидентами Российской Федерации, и, в пер-
вую очередь, эта необходимость учитывать нало-
говые, валютные, таможенные и иные законода-
тельные акты.

Так, участниками экономических отношений, 
в большинстве случаев, выступают юридические 
лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, связанную с хозяйственными 
рисками, очевидно, что стороны всегда будут 
заинтересованы в максимальной безопасности и 
прозрачности заключаемых сделок.

Часто участники внешнеторговой экономи-
ческой деятельности сталкиваются с неисполне-
нием иностранными контрагентами (нерезиден-
тами) договорных обязательств, что приводит к 
нарушению другой стороной (резидентами) 
валютного законодательства1 и привлечению к 
ответственности по статье 15.25 КоАП РФ, дли-
тельным судебным разбирательствам, финансо-
вым и временным потерям.

По статистике ФТС России, в период с 2020 
по 2024 гг таможенными органами за нарушения 
валютного законодательства и актов органов 
валютного регулирования в соответствии с требо-
ваниями статьи 15.25 КоАП РФ было возбуждено 
более 43000 дел. Так, в 2020 году - 8 220 дел, в 
2021 году - 7 205 дел, в 2022 году - 9 256 дел, за 
2023 год возбуждено 10 324 дела, в 2024 году - 8 
607 дел2. Это достаточно высокий показатель по 
количеству возбужденных дел по данной статье, 
который носит системный характер.

1  Обзор судебной практики по отдельным вопро-
сам применения статьи 15.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.06.2024)

2  Показатели правоохранительной деятельно-
сти таможенных органов Российской Федерации // 
[Электронный ресурс] // Федеральная таможенная 
служба : [сайт]. - URL: https://customs.gov.ru/activity/
pravooxranitel-naya-deyatel-nost-/informacziya-
upravleniya-tamozhennyx-rassledovanij-i-doznaniya (дата 
обращения: 29.01.2025).

В соответствии с нормой закона, части 5 ста-
тьи 15.25. КоАП РФ невыполнение резидентом в 
установленный срок обязанности по возврату в 
Российскую Федерацию денежных средств, упла-
ченных нерезидентом за не ввезенные в Россий-
скую Федерацию, то есть неполученные в Россий-
ской Федерации товары, невыполненные работы, 
неоказанные услуги либо за непереданную 
информацию или результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные права 
на них, влечет наложение штрафных санкций3.

Судебная практика по привлечению к адми-
нистративной ответственности (ст. 15.25 КоАП 
РФ)45 показывает актуальность проблемы и необ-
ходимость принятия на законодательном уровне 
действенных шагов по созданию защитных меха-
низмом от недобросовестных действий со сто-
роны иностранных контрагентов.

Современный рынок требует от участников 
высокой степени доверия и прозрачности заклю-
чаемых сделок. Существующие на сегодняшний 
день методы исполнения договорных обяза-
тельств могут быть подвержены рискам недобро-
совестности сторон. Процесс цифровизации ока-
зал глобальное влияние на классические договор-
ные отношения, видоизменив формы, содержа-
ния, способы исполнения. Таким примером может 
служить применение инновационного подхода, 
основанного на технологии блокчейн, - заключе-
ние смарт-контрактов. Введение в гражданский 
оборот - смарт-контрактов, станет одним из фак-
торов, обеспечивающих состояние защищенности 
участников сделок.

Блокчейн используется в различных обла-
стях: оказании финансовых услуг (криптовалюты), 
цепочках поставок, управлении идентичностью, 
голосовании и многих других. Это технология кар-
динально меняет способы ведения бизнеса и 
формат взаимодействия между участниками.

3  Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях: от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
05.01.2024) // Собрание законодательства РФ. – 
07.01.2002. – № 1. – Ст. 1.

4  Постановление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 09.10.2023 N Ф05-22630/2023 по делу N 
А40-298256/2022

5  Постановление Арбитражного суда Севе-
ро-Западного округа от 07.07.2023 N Ф07-6266/2023 по 
делу N А56-36997/2021
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Концепция смарт-контрактов обладает слож-
ной и неоднозначной правовой природой, которая 
позволяет представить его одновременно как раз-
новидность электронного договора, отдельную 
форму сделки, так и способ исполнения обяза-
тельств [7].

Потенциал смарт-контракта заключается в 
снижении предпринимательского риска, гаранти-
рует автоматическое исполнение договорных обя-
зательств, неизменяемость, трассируемость и 
прозрачность сделок. При применении смарт-кон-
тракта, как инструмента для расчетов, при покупке 
товара, условия сделки могут быть интегрированы 
непосредственно в сам контракт. На практике это 
означает, что смарт-контракт автоматически 
отслеживает все этапы сделки, и обе стороны 
могут быть уверены, что сделка будет исполнена 
точно в соответствии с установленными в кон-
тракте условиями. Это делает смарт-контракт 
идеальным инструментом обеспечения безопас-
ности и гарантированности расчетов при исполне-
нии обязательств.

Таким образом, возможность использования 
условий смарт-контракта, при которых продавец 
получит деньги от покупателя только после приня-
тия товара, а покупатель гарантировано получит 
товар или возврат денежных средств, минимизи-
рует возможность привлечения к административ-
ной ответственности по статье 15.25 КоАП РФ, а 
также позволит избежать судебных разбира-
тельств, финансовых и временных потерь.

В зарубежной и отечественной литературе 
существуют различные концепции понимания 
правовой природы смарт-контракта. Так, среди 
зарубежных исследователей ярким представите-
лем является Nick Szabo (США), ученый в сфере 
информатики, криптографии и права, который 
впервые предложил идею смарт-контракта. Он 
описал смарт-контракт как «цифровое представ-
ление набора обязательств между сторонами, 
включающее в себя протокол исполнения этих 
обязательств» [11]. Сооснователь платформы 
Ethereum В. Бутерин определил, что смарт-кон-
тракты могут применяться не только в рамках 
передачи активов в виде криптовалют, но и 
использоваться в других сферах.

По мнению M. Kaulartz и J. Heckmann, про-
граммный код в смарт-контракте не служит для 
выражения волеизъявления. Смарт-контракт 
нельзя отождествлять с письменным документом, 
который отражает содержание волеизъявления 
сторон. Он лишь выполняет условия договора.

Отечественные исследователи видят 
«смарт-контракт, в качестве запрограммирова-
ного договора, условия которого прописаны в про-
граммном коде и автоматически исполняются с 
помощью блокчейна» [6].

Несмотря на инновационность применения 
смарт-контрактов, следует отметить, что в норма-
тивно-правовой базе РФ отсутствуют понятие и 
статус смарт-контракта, которые можно закре-
пить, путем внесения изменений в существующее 
законодательство, а именно дополнить Граждан-
ский кодекс РФ статьями 434.², 434.3, 434.4, 434.5

Проект внесения изменений в Федераль-
ный закон № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации»

Статья 1
Внести в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 
2002, N 48, ст. 4737; 2003, N 2, ст. 167; 2005, N 1, 
ст. 39; 2007, N 27, ст. 3213; N 31, ст. 3993; N 41, ст. 
4845; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 14; 2011, N 
49, ст. 7041; N 50, ст. 7347; 2013, N 51, ст. 6687; 
2014, N 11, ст. 1100; N 19, ст. 2304) следующие 
изменения:

Главу 28 дополнить статьями 434.2. - 434.5. 
следующего содержания:

Статья. 434.2. Электронная (цифровая) 
форма сделок

1. Электронная (цифровая) форма сделок 
«смарт-контракт» - это автоматизированный меха-
низм, который использует программное обеспече-
ние для реализации выполнения условий согла-
шения между участниками гражданско-правовых 
отношений, представляющий собой код, разме-
щенный на блокчейне, который управляет опреде-
ленными действиями при выполнении заявлен-
ных условий.

2. Блокчейн - это децентрализованный и 
распределенный цифровой реестр, который 
используется для записи транзакций или других 
данных, содержащих цепочки блоков.

3. Блок - это определённое количество запи-
сей или транзакций, а также уникальный крипто-
графический хеш предыдущего блока, который 
обеспечивает целостность и безопасность дан-
ных. 

Статья 434.3. Принципы смарт-контракта
1. Смарт-договор основывается на принци-

пах децентрализации, прозрачности, неизменяе-
мости, автоматического исполнения.

Статья 434.4. Порядок заключения 
смарт-контракта

1. Условия смарт-контракта должны быть 
четко определены, включая предмет договора, 
права и обязанности сторон, а также последствия 
за их несоблюдение.
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2. Условия должны быть изложены на понят-
ном для сторон языке программирования или в 
доступном виде для дальнейшей автоматизации.

3. Заключение смарт-контракта осуществля-
ется путем его размещения на распределенном 
блоке.

4. Стороны должны подтвердить свое наме-
рение заключить контракт путем цифровой под-
писи, в соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального 
закона «Об электронной подписи».

Статья 434.5.
Права и обязанности сторон
1. Стороны имеют право на доступ к алго-

ритму смарт-контракта и информирование о ходе 
его исполнения.

2. Каждая сторона обязана исполнять уста-
новленные условия, нести ответственность за 
убытки, вызванные неисполнением или ненадле-
жащим исполнением.

Предлагаемые изменения учитывают не 
только актуальные требования в развитии рыноч-
ных отношений, но и перспективы совершенство-
вания гражданско-правового оборота в Россий-
ской Федерации, обеспечения эффективного 
регулирования гражданских правоотношений и 
защищенности участников рынка 

Заключение

Введение смарт-контрактов в законодатель-
ство Российской Федерации представляет собой 
важный шаг к модернизации правовой системы и 
дальнейшему развитию цифровой экономики в 
стране. Смарт-контракты обеспечивают автома-
тизацию процессов, снижение затрат на юридиче-
ские услуги и повышение прозрачности сделок 
благодаря неоспоримости записей в блокчейне. В 
случае заключения смарт-контракта стороны 
могут быть уверенны в его гарантированном 
исполнении, защите интересов обеих сторон 
сделки, обеспечении высокого уровня безопасно-
сти при проведении финансовых транзакций, а 
также избежать привлечения к ответственности по 
статье 15.25 КоАП РФ.

Однако для успешной интеграции данной 
технологии в правовую среду необходимо преодо-
леть ряд вызовов. В первую очередь, требуется 
разработка четкого правового регулирования, 
которое будет учитывать специфику смарт-кон-
трактов, их применение и возможные риски. Также 
необходимо обеспечить взаимодействие между 
традиционными правовыми нормами и новыми 
технологическими решениями.

Применение смарт-контрактов является 
неотъемлемым требованием динамично развива-
ющейся мировой экономики, а их дальнейшее 
внедрение и интеграция в Российское законода-
тельство не только откроет новые возможности 
для бизнеса, но и будет способствовать созданию 
надежного и инновационного правового простран-
ства, соответствующего мировым тенденциям. 
Важно, чтобы процесс адаптации шёл с учётом 
интересов всех участников рынка и общества в 
целом.
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ЭВОЛЮЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ ДЛЯ МАССОВОГО 

СПОРТА
Аннотация. В данной статье рассматривается эволюция применения виртуальной 

реальности в области физической активности, с акцентом на массовый спорт. В статье 
даётся определение виртуальной реальности, и выделяются её ключевые характеристи-
ки. Раскрываются преимущества и недостатки использования виртуальной реальности в 
спорте. Особое внимание уделяется перспективам использования виртуальной реально-
сти в массовом спорте, а также рассматриваются вызовы и проблемы, влияющие на ши-
рокое внедрение виртуальной реальности в спорт.

Ключевые слова: Виртуальная реальность, физические упражнения, спорт, прогресс, 
тренировка, современность, возможности.
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Kazan State Power Engineering University

THE EVOLUTION OF PHYSICAL EXERCISES IN VIRTUAL REALITY: 
PROSPECTS AND CHALLENGES FOR MASS SPORTS

Annotation. This article examines the evolution of the application of virtual reality in the field 
of physical activity, with an emphasis on mass sports. The article defines virtual reality and highlights 
its key characteristics. The advantages and disadvantages of using virtual reality in sports are re-
vealed. Special attention is paid to the prospects of using virtual reality in mass sports, and the chal-
lenges and problems affecting the widespread introduction of virtual reality into sports are also con-
sidered.

Key words: Virtual reality, physical exercises, sports, progress, training, modernity, opportuni-
ties.

Виртуальная реальность в современных 
условиях становится одним из ключе-
вых направлений технологического 

прогресса, открывая невероятные возможности в 
различных сферах жизни, включая спорт и физи-
ческие упражнения. 

Виртуальная реальность – это созданная 
техническими средствами среда, где пользова-
тель может взаимодействовать с трёхмерным 
миром, имитирующим реальный или фантастиче-
ский. Основной целью таких систем является пол-
ное погружение человека в виртуальный мир, что 
обеспечивает всестороннее сенсорное воздей-
ствие. Виртуальная реальность обеспечивает 
визуальные, звуковые и иногда тактильные ощу-
щения, создавая иллюзию настоящего присут-
ствия в иной реальности.

Современные технологии виртуальной 
реальности основаны на использовании специ-
альных гарнитур (очков виртуальной реальности), 

сенсоров движения и контроллеров, которые фик-
сируют перемещения и действия пользователя. 
Эти устройства работают совместно, чтобы воссо-
здать реалистичную обстановку и предлагать 
интерактивные возможности, которые невоз-
можно реализовать в обычной жизни.

Главные характеристики виртуальной реаль-
ности включают иммерсивность (степень погруже-
ния), интерактивность (способность влиять на 
виртуальную среду) и правдоподобность (уровень 
реализма симулированного мира). Именно эти 
качества делают виртуальную реальность при-
влекательной для применения в спорте и фит-
несе.

В последние годы виртуальная реальность 
всё активнее используется в спортивной практике 
благодаря своим уникальным возможностям. кар-
динально изменяет подход к физическим упраж-
нениям в следующих направлениях:

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-2-582-585
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1) Виртуальная реальность позволяет разра-
батывать индивидуальные программы тре-
нировок, которые адаптируются под физи-
ческую форму, уровень подготовки и личные 
предпочтения пользователя. Виртуаль- 
ные тренировки могут проходить в различ-
ных обстановках – на вершинах гор, на  
океанском побережье или даже в космосе, 
что повышает мотивацию и интерес к заня-
тиям;

2) Благодаря использованию систем виртуаль-
ной реальности, спортсмены могут анализи-
ровать свои движения в режиме реального 
времени. Это помогает улучшать технику 
выполнения упражнений и выявлять 
ошибки, которые могут привести к травмам. 
Тренажеры виртуальной реальности могут 
моделировать идеальные движения, позво-
ляя пользователю сравнивать свои дей-
ствия с эталоном;

3) Виртуальная реальность активно использу-
ется в медицинской реабилитации, помогая 
восстанавливать двигательную активность 
после травм. Специальные программы 
позволяют выполнять упражнения в безо-
пасной виртуальной среде, что способ-
ствует более быстрому восстановлению 
благодаря отсутствию страха перед повтор-
ными повреждениями;

4) Виртуальная реальность позволяет спор-
тсменам из разных уголков мира трениро-
ваться и соревноваться вместе, создавая 
условие для командных тренировок в вирту-
альной среде. Это открывает новые гори-
зонты для подготовки, особенно в условиях, 
когда физические встречи затруднены;

5) С помощью виртуальной реальности карди-
отренировки превращаются в захватываю-
щие игры, где пользователи бегают по вир-
туальным улицам, преодолевают препят-
ствия или состязаются в гонках. Это увели-
чивает заинтересованность в регулярных 
занятиях и позволяет сжигать калории в 
увлекательной игровой форме;

6) Виртуальная реальность предоставляет 
возможность настроить окружающую среду 
под любые параметры, включая уровень 
шума, температуру и освещение. Это обе-
спечивает идеальные условия для трени- 
ровок и минимизирует отвлекающие фак-
торы.

Однако у использования виртуальной реаль-
ности для физических упражнений также есть 
некоторые недостатки:

1) Одним из главных барьеров для внедрения 
виртуальной реальности в повседневные 
тренировки остаётся стоимость оборудова-

ния. Покупка гарнитуры виртуальной реаль-
ности, контроллеров и соответствую- 
щего программного обеспечения может 
потребовать значительных финансовых 
вложений;

2) Работа с виртуальной реальностью обусла-
вливается наличием надежного интер-
нет-соединения и производительного обо-
рудования. Любые технические неисправ-
ности могут стать непреодолимой прегра-
дой для занятий;

3) Для полноценной тренировки в виртуальной 
реальности требуется достаточное физиче-
ское пространство, свободное от препят-
ствий, чтобы избежать травм. Также могут 
возникнуть проблемы с безопасностью, 
если пользователь увлечётся игрой и не 
заметит реальных объектов вокруг;

4) Длительное использование гарнитуры вир-
туальной реальности может вызвать дис-
комфорт, включая головокружение, тошноту 
(так называемая «киберболезнь»), уста-
лость глаз и другие неприятные ощущения. 
Разработчики стараются минимизировать 
эти эффекты, но проблема всё ещё акту-
альна для многих пользователей.

5) Виртуальные упражнения могут дать лож-
ное ощущение полноценной физической 
нагрузки. Некоторые программы могут быть 
менее эффективными в сравнении с тради-
ционными тренировками в зале или на све-
жем воздухе;

6) Хотя рынок фитнес-приложений виртуаль-
ной реальности развивается, содержания 
всё ещё может не хватать для разнообраз-
ных и комплексных тренировок. Пользова-
тели могут столкнуться с повторяющимися 
задачами и сценариями, которые быстро 
наскучат.

Использование виртуальной реальности в 
массовом спорте открывает широкий спектр пер-
спектив и потенциальных преимуществ, охваты-
вающих различные аспекты физической активно-
сти, спортивной индустрии и культурного восприя-
тия спорта.

Одним из самых очевидных и полезных при-
менений виртуальной реальности в спорте явля-
ется обучение и тренировки. С помощью вирту-
альной реальности спортсмены могут имитиро-
вать реальные условия соревнований или трени-
ровок, что предоставляет ряд преимуществ:

1) В виртуальной среде можно безопасно 
моделировать различные сценарии, вклю-
чая опасные или труднодоступные условия 
(например, экстремальные погодные усло-
вия или сложные трассы), что помогает 
минимизировать риск травм;
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2) Виртуальная реальность позволяет адапти-
ровать тренировочные программы под 
индивидуальные нужды спортсмена, учиты-
вая его навыки и физическую форму;

3) С помощью виртуальной реальности можно 
детально анализировать действия спор-
тсмена, выявлять ошибки и корректировать 
технику в реальном времени, что способ-
ствует более быстрому улучшению спортив-
ных результатов.

Виртуальная реальность может сделать 
спорт более доступным для людей с ограничен-
ными возможностями или тех, кто из-за различ-
ных причин не может участвовать в определенных 
спортивных мероприятиях:

1) Люди с ограниченными возможностями 
могут участвовать в виртуальных соревно-
ваниях, соревнуясь наравне с другими 
участниками, что дает возможность почув-
ствовать соревновательный дух и укрепить 
уверенность в своих силах;

2) Виртуальная реальность снижает барьеры 
доступа к различным видам спорта, позво-
ляя людям из отдаленных регионов или со 
слабой инфраструктурой заниматься спор-
том на мировом уровне, не покидая дома.

Популяризация виртуальной реальности 
может способствовать увеличению вовлеченно-
сти населения в активные виды деятельности:

1) Виртуальная реальность позволяет превра-
щать спорт в игру, что может мотивировать 
больше людей заниматься спортом, осо-
бенно подрастающее поколение, привле-
ченное играми и технологиями;

2) Виртуальная реальность поможет в обуче-
нии правильной технике выполнения упраж-
нений и поднятии осведомленности о значе-
нии здорового образа жизни.

Однако вместе с многочисленными перспек-
тивами и преимуществами применения виртуаль-
ной реальности в массовом спорте сопряжено с 
рядом вызовов и проблем.

Одна из основных проблем заключается в 
обеспечении доступности продвинутых техноло-
гий виртуальной реальности для массового 
использования. Хотя оборудование для виртуаль-
ной реальности становится всё более доступным, 
всё равно остаются значительные барьеры. В 
первую очередь, это стоимость оборудования, 
таких как шлемы, сенсоры и компьютеры высокой 
производительности, которые могут оказаться 
дорогими для широких слоёв населения. Также 
следует учитывать сложности с адаптацией и 
использованием подобных технологий людьми, 
которые не имеют технического опыта. 

Виртуальная реальность требует наличия 
мощной технологической инфраструктуры, вклю-

чая стабильные и высокоскоростные интернет-со-
единения. Это ставит под угрозу опыт пользовате-
лей в регионах с недостаточно развитой инфра-
структурой. Спортивные объекты и организации, 
желающие интегрировать виртуальную реаль-
ность, также сталкиваются с необходимостью 
модернизации своих систем для поддержки этой 
технологии.

Применение виртуальной реальности в 
спорте вызывает ряд этических вопросов. Может 
возникнуть разрыв между спортсменами, имею-
щими доступ к передовым технологиям для тре-
нировок и анализа, и теми, кто таких возможно-
стей лишён. Это может усугубить неравенство в 
спортивной среде. Также существует риск чрез-
мерной зависимости от виртуальных тренировок, 
что может привести к уменьшению значимости 
физических взаимодействий и живых тренировок.

Виртуальная реальность способна карди-
нально изменить тренировочный процесс, однако 
существуют и риски, связанные с отрицательными 
психологическими и физиологическими послед-
ствиями. Долгое пребывание в виртуальной среде 
может вызвать «киберболезнь», стресс и уста-
лость глаз. Погружение в виртуальный мир иногда 
создаёт чувство дезориентации и может повлиять 
на психическую устойчивость спортсменов.

С развитием технологий возрастает угроза 
взлома и несанкционированного доступа к личной 
информации. Устройства виртуальной реально-
сти собирают значительные количества данных о 
пользователе, включая биометрические показа-
тели. 

Ещё один значительный вызов связан с 
необходимостью обеспечения переносимости и 
интеграции решений, связанных с виртуальной 
реальности в существующую спортивную экоси-
стему. Не все решения по виртуальной реально-
сти совместимы друг с другом, что затрудняет 
создание унифицированного опыта для пользова-
телей. Это касается как аппаратного, так и про-
граммного обеспечения, требующего стандартов 
и протоколов для гармоничного взаимодействия 
различных систем.

В разных культурах восприятие технологий, 
таких как виртуальная реальность, может суще-
ственно различаться. В некоторых обществах вир-
туальная реальность может ассоциироваться с 
играми и развлечениями, что может снизить уро-
вень доверия к её использованию в профессио-
нальном спорте и тренировках. 

Нельзя забывать также об экологическом 
следе производства и утилизации оборудования 
для виртуальной реальности – это важная про-
блема, учитывая глобальные усилия по снижению 
влияния на окружающую среду и необходимости 
устойчивого развития технологий.
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Несмотря на перечисленные вызовы, вирту-
альная реальность предоставляет уникальные 
возможности для креативности и инноваций в 
спорте. Эта технология может трансформировать 
способы тренировок, анализа данных и взаимо-
действия с болельщиками. Задача заключается в 
том, чтобы сбалансировать инновационный 
потенциал с необходимостью решения существу-
ющих проблем.

Таким образом, можно сказать, что вызовы, 
касающиеся интеграции виртуальной реальности 
в массовый спорт, многогранны и требуют ком-
плексного подхода. Необходимо усилия специа-
листов из различных областей – от инженеров и 
разработчиков до юристов и маркетологов – чтобы 
максимизировать преимущества технологий вир-
туальной реальности, минимизируя при этом 
потенциальные риски и проблемы. Будущее вир-
туальной реальности в спорте зависит от того, 
насколько эффективно мы сможем адаптиро-
ваться к этим вызовам и использовать виртуаль-
ную реальность для улучшения спортивного 
опыта как для участников, так и для зрителей.

Эффективное интегрирование виртуальной 
реальности в массовый спорт может значительно 
обогатить опыт пользователей, улучшить обуче-
ние и сделать спорт более доступным.
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Аннотация. Государственная политика России в области ядерной и радиационной 
безопасности приобретает особую значимость в условиях геополитических и природных 
вызовов. С ростом числа стран, развивающих ядерные технологии, и появлением новых 
угроз, обеспечение ядерной и радиационной безопасности становится приоритетной зада-
чей. Как одна из ведущих ядерных держав, Россия обязана гарантировать высокий уровень 
безопасности и защиты от внутренних и внешних угроз. В ходе исследования были выяв-
лены проблемы, связанные с радиационным контролем в морских портах, а также предло-
жены пути их решения. В частности, автор рекомендует модернизировать портовые  
перегружатели, что значительно повысит эффективность радиационного контроля в 
морских границах. Использование на практике предложенных направлений позволит усо-
вершенствовать радиационный контроль в морских пунктах пропуска, что безусловно по-
ложительно повлияет на обеспечение национальной безопасности. 
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FEATURES OF RADIATION MONITORING AT MARINE CHECKPOINTS: 
PROBLEMS AND SOLUTIONS

Annotation. Russian state policy in the field of nuclear and radiation safety is of particular 
importance in the context of geopolitical and natural challenges. With the growing number of coun-
tries developing nuclear technologies and the emergence of new threats, ensuring nuclear and radi-
ation safety becomes a priority. As one of the leading nuclear powers, Russia is obliged to guarantee 
a high level of security and protection against internal and external threats. The study identified 
problems associated with radiation monitoring in seaports, and suggested ways to solve them. In 
particular, the author recommends modernizing port cargo handling facilities, which will significantly 
increase the efficiency of radiation monitoring within maritime borders. Using the proposed directions 
in practice will improve radiation control at sea checkpoints, which will certainly have a positive im-
pact on ensuring national security.

Key words: customs control; radiation control; fissile and radiation materials; maritime check-
point; radiation materials; national security; ensuring state security.

Введение
Защита территории и населения Российской 

Федерации от незаконного ввоза товаров с повы-
шенным уровнем ионизирующего излучения явля-
ется одной из важнейших функций таможенных 
органов нашей страны в области обеспечения 
национальной безопасности. Государственная 
политика России также направлена на обеспече-
ние ядерной и радиационной безопасности, кото-
рая утверждена Указом Президента РФ от 13 октя-
бря 2018 г. №585, основные положения рассчи-
таны на реализацию до 2025 года с возможной 
пролонгацией [2]. Не случайно большой блок госу-
дарственной политики направлен именно в 
область ядерной и радиационной безопасности 
страны, так как учитывались потенциальные риски 
и угрозы незаконного оборота радиоактивных 
материалов путем перемещения через таможен-
ную границу Евразийского экономического союза.

В условиях нарастающей геополитической 
напряжённости и учащения природных катаклиз-
мов, становится критически важным усиление мер 
таможенного контроля за делящимися радиоак-
тивными материалами (далее — ДРМ). Это обу-
словлено тем, что воздействие ДРМ в высоких 
дозах несёт серьёзную угрозу для здоровья чело-
века и экосистем, что делает исследования в дан-
ной области особенно актуальными.

Цель исследования — обобщить имею-
щийся опыт радиационного контроля таможен-
ными органами в пунктах пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации и пред-
ложить направления его совершенствования. 

Автор предлагает усилить контроль и обе-
спечить радиационную безопасность при ввозе 
ДРМ на территорию Российской Федерации. Это 
особенно актуально в морских пунктах пропуска, 
где радиационный контроль проводится при 
выезде из зоны таможенного контроля. 

Вопросы обеспечения радиационной безо-
пасности раскрыты в исследованиях Банных, И. 
Н. [6], Дудин, Н. П. [8], Кратковой, С. Б. [9] и др. 
Обеспечение таможенного контроля при переме-
щении через морские пункты пропуска требует 
усиления контроля со стороны таможенных орга-
нов, что рассмотрено в трудах Сергеева, И. Ю. 
[12], Селютина Д.А. [11], Чусовитина, С. Н. [13] и 
др. Особенности организации таможенного кон-
троля в морских пунктах пропуска раскрыты в 
работах Губина А.В. [7], Самарина, П. А. [10] и др.

Материал и методы исследования
В рамках исследования авторы изучили мно-

жество законов и других нормативных актов, кото-
рые регулируют перемещение через границу 
источников ионизирующего излучения (далее — 
ИИИ), а также таможенный контроль в области 
радиационной безопасности страны. 

Были рассмотрены способы проведения 
радиационного контроля товаров и транспортных 
средств, прибывающих на территорию РФ и убы-
вающих с территории РФ морским транспортом. 
Это позволило выявить слабые места в системе 
таможенного контроля ИИИ и предложить меры 
по их устранению.
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Результаты исследования
Ежегодно Российская Федерация предпри-

нимает немало усилий для обеспечения радиаци-
онной безопасности в стране, что отражено в 
Указе Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 
1666 «О Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года» [3]. В условиях геополитической 
неустойчивости, экономических санкций и угроз 
со стороны западных стран по отношению к Рос-
сии крайне важно не подвергать дополнительной 
опасности население страны в виде источников 
ионизирующего излучения, в том числе радиаци-
онного и ядерного терроризма [4].

Радиационный контроль является составной 
частью обеспечения национальной безопасности 
России. В соответствии с пп. 8 п. 2 ст. 351 ТК ЕАЭС 
[1], таможенные органы РФ в рамках своей компе-
тенции осуществляют радиационный контроль в 
отношении товаров и транспортных средств 
(далее — ТС), которые перемещаются через 
таможенную границу ЕАЭС. Радиоактивные мате-
риалы представляют серьезную опасность для 
жизни и здоровья человека, особенно для персо-
нала, который взаимодействует с такими материа-
лами при выполнении должностных обязанно-
стей.

Радиационный контроль, по мнению автора, 
— это меры, технологические операции и дейст- 

вия с использованием технических средств тамо-
женного контроля, которые направлены на пре-
дотвращение незаконного перемещения через 
таможенную границу ЕАЭС материалов, способ-
ных к делению ядер, и радиоактивных материа-
лов.

Ионизирующее излучение — излучение, 
которое создается при радиоактивном распаде, 
ядерных превращения торможении заряженных 
частиц в веществе и образует при взаимодей-
ствии со средой ионы разных знаков [4]. К видам 
ионизирующего излучения относятся рентгенов-
ские и гамма-лучи, альфа-, бета-частицы и ней-
троны.

При проведении радиационного контроля 
должностные лица таможенных органов приме-
няют следующие ТСТК:

− система радиационного контроля стацио-
нарная;

− мобильные системы обнаружения ДРМ;
− измеритель-сигнализатор поисковый;
− различные дозиметры;
− радиометры-спектрометры;
− средства индивидуальной защиты;
− спектрометры с детектором.
Проведение радиационного контроля 

делится на четыре взаимосвязанных этапа (см. 
табл. 1).

Таблица 1

Этапы проведения радиационного контроля

№ Этап Цель Основание

1
Первичный радиа-
ционный контроль

Оперативное выявление товаров и ТС с 
повышенным ионизирующим излучением

- предусмотрено проведение 
таможенного наблюдения (систе-
матическое/разовое) с использо-
ванием ТСТК

2

Дополнительный 
радиационный 
контроль 

- выявление причин срабатывания стацио-
нарных средств радиационного контроля по 
гамма- и нейтронному каналам;
- поиск и локализация объектов, имеющих 
повышенное ионизирующее излучение;
- измерение радиационных характеристик 
товаров и ТС;
- оценка степени радиационной опасности

- результаты первичного радиаци-
онного контроля;
- получение оперативной инфор-
мации о наличии в товарах неза-
конно перемещаемых источников 
ионизирующего излучения;
- обнаружение на товарах и ТС 
знаков радиационной опасности

3

Углубленное ради-
ационное обследо-
вание

Максимально возможная локализация 
источника ионизирующих излучений и пер-
вичная идентификация делящихся и радио-
активных материалов, содержащихся в 
товарах и ТС

-результат дополнительного ради-
ационного контроля
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4
Экспертиза радиа-
ционного груза

Окончательная идентификация источников 
ионизирующих излучений

- результат углубленного радиа-
ционного обследования

В таблице наглядно проиллюстрировано, 
что таможенный контроль ДРМ может включать в 
себя четыре этапа: первичный, дополнительный, 
углубленное обследование и завершающий – экс-
пертиза. Источниками ионизирующего излучения 
могут выступать: радиоактивные отходы, радио-
активные вещества (позиции 2612, 2805, 2844, 
2845, 8401 товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС 
[5]), радиационные источники, ядерные матери-
алы и установки, физические лица, которые 
прошли лечение радиофармпрепаратами, а также 
товары с высоким уровнем ионизирующего излу-
чения.

Таможенные органы РФ применяют техниче-
ские средства таможенного контроля (далее — 
ТСТК) для оптимизации и повышения эффектив-
ности процедур проверки товаров и транспортных 
средств, а также с целью ускорения процесса про-
верки и получения необходимой информации о 
товарах и транспортных средствах. Стационар-
ные системы радиационного контроля имеют раз-
личные модификации в зависимости от вида 
транспорта, включая пешеходные, железнодорож-
ные, автомобильные, почтово-багажные и склад-
ские. Одной из распространенных стационарных 
систем использующейся в морских пунктах пропу-
ска является стационарная система «Янтарь», 
которая в различных вариантах способна быстро 
обнаруживать радиоактивное излучение как у 
физических лиц, так и в сопровождаемом багаже 
или грузе. 

Все эти факторы подчеркивают необходи-
мость усиления мер по контролю и обеспечению 

радиационной безопасности при ввозе ДРМ на 
территорию Российской Федерации. Это включает 
в себя как технические и операционные меры для 
улучшения обнаружения радиоактивных материа-
лов, так и улучшение межведомственного сотруд-
ничества и координации действий в рамках наци-
ональной системы безопасности.

Радиационный контроль применяется как в 
отношении легально пересекающих таможенную 
границу ЕАЭС ДРМ, так и нелегального переме-
щения всех физических лиц, сопровождаемого 
багажа, ТС и товаров с относительно повышен-
ным уровнем радиационного излучения. 

Уполномоченное должностное лицо тамо-
женных органов РФ осуществляет систематиче-
ское таможенное наблюдение с использованием 
стационарной таможенной системы «Янтарь». 
Повышение радиационного фона сигнализиру-
ется срабатыванием системы звуковым и свето-
вым элементами. Повторно подтвержденное сра-
батывание системы дает основание на проведе-
ние дополнительного радиационного контроля. 
Стационарная система «Янтарь» используется в 
различных модификациях, которые в свою оче-
редь отличаются между собой: назначением 
(пешеходный, автомобильный, железнодорож-
ный), количеством измерительных стоек (одна 
или две), размером зоны контроля и другие. В 
таблице 2 приведен ряд различий в характеристи-
ках модификационных моделей стационарной 
системы обнаружения ДРМ «Янтарь».

Таблица 2

Сравнительная характеристика различных модификаций стационарной  
таможенной системы обнаружения ДРМ «Янтарь»

№ Услов-ное 
 обозначение

Типичное  
применение

Каналы 
 регистрации

Конструктивная 
 особенность

Рекомендуемая  
зона контроля, 

 метр

шир. выс.

1 2 3 4 5 6 7

1 Янтарь-1П пешеход-ный гамма- и ней-
тронный

одностоечный,  
с проходом справа 

 от стойки
0,7 2,0
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2 Янтарь-1П1 пешеходный гамма- и ней-
тронный

одностоечный, 
с проходом слева 

 от стойки
0,7 2,0

3 Янтарь-2П пешеходный гамма- и ней-
тронный двухстоечный 0,7-3,0 2,0

4 Янтарь-1А автомобильный гамма- и ней-
тронный двухстоечный 6,0 4,0

5 Янтарь-2А автомобильный гамма- и ней-
тронный одностоечный 4,0 4,0

6 Янтарь-МА
таможенный 

 подвижной пост 
радиационного 

 контроля

гамма- и ней-
тронный

одностоечный,  
мобильный 4,0 3,5

7 Янтарь-1Ж железнодорожный гамма- и ней-
тронный двухстоечный 6,2 3,5

8 Янтарь-2Ж железнодорожный гамма- и ней-
тронный одностоечный 5,0 3,5

9 Янтарь-1СН пешеходный,  
багажный

гамма- и ней-
тронный одностоечный 3,0 3,0

10 Янтарь-2СН автомобильный, 
железнодорожный

гамма- и ней-
тронный двухстоечный 6,0 3,0

Отличительной особенностью стационарной 
системы «Янтарь» является то, что она работает в 
автоматическом режиме круглосуточно, имеет 
звуковой и световой сигналы тревоги, а также 
имеет функцию бесперебойной работы при отклю-
чении электроэнергии (время работы зависит от 
модификации системы) [11]. Кроме вышеперечис-
ленного есть возможность дополнения системы 
видеонаблюдением, которое позволит произво-
дить автоматически фото- и видеофиксацию объ-
ектов с повышенным радиационным фоном.

Мощность дозы облучения за единицу вре-
мени, в данном случае, определяется миллизи-
вертами в час (далее – мЗв/ч) [8]. По степени 
радиационной опасности товары и транспортные 
средства можно разделить на четыре категории:

− I категория: менее 0,005 мЗв/ч;
− II категория: 0,005–0,5 мЗв/ч;
− III категория: 0,5–2 мЗв/ч;
− IV категория: 2–10 мЗв/ч.
В морских пунктах пропуска радиационный 

контроль товаров и транспортных средств осу-
ществляется при выезде из зоны таможенного 

контроля, а при пересечении таможенной границы 
ЕАЭС в других видах пунктов пропуска (автомо-
бильных и железнодорожных) — при въезде.

Автор считает, что контроль радиационного 
фона контейнеров с грузами в морских пунктах 
пропуска должен осуществляться оперативно и 
ещё до выгрузки контейнеров с судна. Это позво-
лит своевременно обнаруживать радиоактивные 
материалы и не допускать их попадания в зону 
таможенного контроля. Такая мера способствует 
повышению безопасности и снижению рисков, 
связанных с радиационными угрозами.

Для решения проблем, связанных с радиа-
ционным контролем в морских пунктах пропуска, 
рекомендуется установить несколько устройств 
для измерения радиоактивного фона на каждой 
погрузочно-разгрузочной установке морского 
порта Санкт-Петербурга. Автор предлагает уста-
новить блоки детектирования гамма-излучения 
сцинтилляционные БДГС-770.180.70 для реги-
страции быстропротекающих процессов с време-
нем высвечивания менее 0,8 наносекунд (см. рис. 
1). 
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Рисунок 1. Графическое изображение перегружателя и места установки блоков детектирования 

Блоки производства ОАО «Институт физи-
ко-технических проблем» (г. Дубна) (см. рис. 2), 
предназначены специально для работы в усло-
виях морских портов и обладают высокой чувстви-
тельностью и точностью измерений. Предложен-
ная автором аппаратура основана на органиче-
ских сцинтилляторах, не имеют ограничений по 
времени непрерывной работы. Рабочая темпера-
тура – от -30 до +50 градусов. 

Сцинтилляционный детектор — это прибор, 
предназначенный для регистрации как отдельных 
частиц, так и потоков электронов, фотонов и дру-

гих элементарных частиц в виде каскадов (лив-
ней), возникающих при прохождении этих частиц 
через специальную среду — сцинтиллятор.

Детектор используется для обнаружения и 
подсчёта заряженных и нейтральных частиц, про-
дуктов деления атомных ядер и гамма-квантов.

Состав:
• Корпус;
• Сцинтиллятор (кристалл, пластик, жид-

кость);
• Фотоэлектрический умножитель;
• Элемент питания.

Рисунок 2. Общий вид блоков детектирования сцинтилляционные типа БДГС
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Уполномоченные лица таможенного органа 
могут установить специальное программное обе-
спечение, осуществляющее контроль и управле-
ние блоками детектирования, а также сбор и обра-
ботку данных измерений, и отображение резуль-
татов измерений на экране персонального ком-
пьютера. 

Сообщение об обнаружении радиационно-о-
пасных объектов должно включать в себя следую-
щее: 

• дату и время обнаружения; 
• световой и звуковой сигналы;
• тип, заводской номер и место установки 

блоки детектирования гамма-излучения сцинтил-
ляционные БДГС-770.180.70, на которой зареги-
стрировано обнаружение радиационно-опасных 
объектов; 

• данные измерений блока детектирования 
гамма-излучения БДГС-770.180.70; 

• классификацию обнаруженного объекта 
по трем степеням радиационной опасности в 
соответствии с рекомендациями методики катего-
рирования закрытых радионуклидных источников 
по радиационной опасности. 

ДО-1 – отчет о принятии товаров на времен-
ное хранение.

Автор предлагает внести дополнение в При-
ложение N 5 к приказу ФТС России от 18 марта 
2019 г. N 444 «Об утверждении Порядка соверше-
ния таможенных операций при помещении това-
ров на склад временного хранения и иные места 
временного хранения, при хранении и выдаче 
товаров», в части порядка заполнения отчетности 
ввести дополнительную графу с информацией об 
уровне ионизирующего излучения товаров с воз-
можным превышением допустимой нормы (см. 
рис. 3).

Рисунок 3. Вид формы ДО-1 после дополнений (составлено автором)

Таким образом, включение сведений об 
уровне ионизирующего излучения товаров в отчёт 
ДО-1 повысит эффективность контроля за усло-
виями хранения и безопасностью товаров, нахо-
дящихся на складе.
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Право на благоприятную окружающую 
среду и доступ к информации о ее 
состоянии является одним из основ-

ных принципов охраны окружающей среды. Реа-
лизация указанного права позволяет обществен-
ности не только определять эффективность меро-
приятий по охране окружающей среды, проводи-
мых органами власти, но и участвовать в принятии 
решений, влияющих на состояние окружающей 
среды [14, с.76]. Действующее законодательство 

наделяет физических и юридических лиц возмож-
ностью участвовать в определении судьбы при-
родных ресурсов, являющихся национальным 
достоянием: лесов, земель, водных ресурсов и 
животного мира. В то же время, как отмечает Е.А. 
Галиновская, реализация экологических прав 
граждан не должна исключать возможность реа-
лизации экономических и социальных интересов 
человека, общества и государства [12, с.39]. Таким 
образом, особое значение для достижения целей 
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социально-экономического развития приобретают 
те виды хозяйственной деятельности, которые 
позволяют обеспечить соблюдение баланса всех 
указанных интересов. Одним из таких видов дея-
тельности является экологический туризм.

Как и любой другой вид туризма экотуризм 
представляет собой временные выезды (путеше-
ствия) с постоянного места жительства на срок от 
суток до 6 месяцев в целях занятия деятельно-
стью, несвязанной с получением дохода от источ-
ников в стране (месте) временного пребывания. 
Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об 
основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» не содержит легального определе-
ния термина «экологический туризм», а также не 
выделяет экотуризм в качестве самостоятельного 
вида туризма. В то же время документы стратеги-
ческого планирования, не только упоминают дан-
ный вид туризма как самостоятельный, но и ука-
зывают на необходимость его приоритетного раз-
вития [5; 6; 7; 8]. 

Анализ подзаконных правовых актов Рос-
сийской Федерации, затрагивающих вопросы осу-
ществления экотуризма позволяет выделить сле-
дующие признаки данного вида туризма: исполь-
зование природных ресурсов в качестве объектов 
туристского показа, ориентированность на наблю-
дение и изучение природы и содействие в ее 
сохранении, применение принципов рациональ-
ного природопользования и охраны окружающей 
среды [7; 9].

Международные правовые акты, регламен-
тирующие экотуризм, относят к числу его призна-
ков учет интересов местного сообщества при осу-
ществлении деятельности, связанной с экотуриз-
мом и позитивное влияние данного вида туризма 
на благосостояние местного населения [1; 2; 3; 4].

В научной юридической литературе также 
превалирует позиция о признании вовлеченности 
локального сообщества в деятельность, связан-
ную с оказанием услуг в сфере экотуризма, и 
получение благ в связи с его развитием в качестве 
одного из основополагающих признаков экологи-
ческого туризма [10, с.34; 15, с. 63; 16, с. 22]. 

Таким образом, экотуризм – это посещение 
природных территорий в целях отдыха, наблюде-
ния и изучения природы и содействия в ее сохра-
нении, ознакомления с природными и культур-
ными достопримечательностями, основанный на 
применении принципов рационального природо-
пользования и охраны окружающей среды, спо-
собствующий повышению благосостояния насе-
ления, с предоставлением услуг по временному 
размещению, организации досуга, экскурсионных 
и иных услуг. 

При правильной организации деятельности 
экологический туризм позволяет достигнуть 

баланса частных (получение прибыли) и публич-
ных (сохранение природного достояния) интере-
сов путем установления дополнительных  запре-
тов  и  ограничений  для всех заинтересованных  
лиц.  Обеспечить соблюдение установленных  
запретов  и  ограничений в сфере экотуризма 
помогает участие граждан и юридических лиц в 
принятии решений, связанных с осуществлением 
указанной деятельности. Перед рассмотрением 
непосредственно процесса участия граждан  и  
организаций в принятии упомянутых решений 
необходимо выделить несколько групп заинтере-
сованных лиц: 

– лица, вовлеченные в оказание услуг в сфере 
экологического туризма (туроператоры, 
турагенты, средства размещения, объекты 
общественного питания, производители 
сувенирной продукции, экскурсоводы (гиды), 
гиды-переводчики, инструктора-прово-
дники), учреждения, осуществляющие 
управление особо охраняемыми природ-
ными территориями); 

– лица, не принимающие непосредственного 
участия в развитии экотуризма, но испыты-
вающие его влияние в связи с проживанием 
или нахождением на определенной террито-
рии (местные жители и предприниматели, 
осуществляющие деятельность на террито-
рии, в границах которой оказываются услуги 
в сфере экологического туризма). 
Лица, входящие в первую группу, заинтере-

сованы в развитии экотуризма и, как правило, 
положительно оценивают введение связанных с 
ним дополнительных запретов и ограничений, так 
как понимают их обоснованность и целесообраз-
ность, обусловленные необходимостью сохране-
ния природных объектов, используемых в каче-
стве объектов туристского показа, а также воз-
можностью длительного получения экономиче-
ской выгоды от оказания соответствующих 
туристских услуг [13, с.93, 94; 18, с. 46, 56, 83].

Лица, относящиеся ко второй группе, часто 
негативно воспринимают дополнительные 
запреты и ограничения, установленные в целях 
создания благоприятных условий для оказания 
услуг в рамках экотуризма. Они не получают 
доход от оказания данных услуг, но приобретают 
дополнительные обязанности, препятствующие 
традиционному для данной местности использо-
ванию природных ресурсов и вынуждены оплачи-
вать дополнительные издержки в связи с повыше-
нием цен на товары, работы и услуги в популяр-
ных у туристов районах. Кроме того, участники 
второй группы, могут быть заинтересованы в 
сохранении природных и культурных богатств кон-
кретного места и воспринимать рост туристского 
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потока как фактор риска деградации территории и 
объектов, используемых в качестве объектов 
туристского показа  [11; 17]. 

Таким образом, развитие экотуризма на кон-
кретной территории может повлечь за собой стол-
кновение интересов указанных лиц и значитель-
ный рост социальной напряженности. В то же 
время предоставление представителям обеих 
групп полной и точной информации о планах орга-
нов власти, инвесторов и учреждений, управляю-
щих особо охраняемыми природными территори-
ями, по развитию экологического туризма в опре-
деленной местности, а также обеспечение воз-
можности участия заинтересованных лиц в 
принятии решений в сфере экологического 
туризма способно снизить интенсивность соци-
ального конфликта, а в отдельных случаях даже 
предотвратить его.

Стоит согласиться с мнением Е.А. Галинов-
ской о том, что гарантом соблюдения интересов 
местного населения, а также обеспечения баланса 
между социально-экономическим развитием тер-
ритории и сохранением уже существующих благ 
местного сообщества выступают муниципальные 
власти [12, с. 41]. Следовательно, доступ граждан 
и организаций к принятию решений в области эко-
туризма должен быть предоставлен прежде всего 
на уровне муниципалитета.  В свою очередь 
органы местного самоуправления  наделены 
рядом полномочий, позволяющих вовлекать заин-
тересованных  граждан  в  принятие  решений  в  
области  экотуризма.

Федеральный  закон  от  06.10.2003  года № 
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  
местного  самоуправления  в  Российской  Феде-
рации»  предусматривает  такие  формы  участия  
населения  в  осуществлении  местного  самоу-
правления,  в  ходе  которых  могут  быть  приняты  
решения  в  сфере экотуризма,  как  публичные  
слушания, общественные обсуждения, террито-
риальное  общественное  самоуправление  и  
собрание  граждан. Проведенный контент-анализ 
СМИ показал, что наиболее востребованным 
инструментом  участия  граждан  в  решении  
вопросов  местного  значения,  связанных  с  раз-
витием туризма, являются публичные слушания 
[22, 23]. 

Так, по итогам общественных слушаний, на 
которых рассматривались проекты Генерального 
плана и Правил землепользования и застройки 
одного из сельских поселений Республики Каре-
лия  администрацией  муниципального  района 
приняты  решения  об отказе во внесении измене-
ний  в  данные  проекты  в  части  установления 
функциональной и территориальной зон рекреа-
ционного назначения образуемого земельного 
участка, в том числе по причине того, что строи-

тельство на указанном участке туристской базы 
создаст ограничение доступа неопределенного 
круга лиц к водоему и вызовет негативную реак-
цию местного сообщества,  а  также в части уста-
новления  в отношении  двенадцати земельных 
участков функциональной и территориальной зон 
отдыха  в  связи  с  расположением указанных 
участков внутри территории,  предназначенной  
для  садоводства и огородничества и с учетом 
мнения местных жителей, высказавшихся против 
ведения туристического бизнеса на данных участ-
ках [19].

Необходимо отметить, что на текущий 
момент обязательное проведение публичных слу-
шаний и общественных обсуждений, затрагиваю-
щих вопросы осуществления туристской деятель-
ности, предусмотрено только при подготовке  про-
екта  стратегии  социально-экономического  раз-
вития  муниципалитета,  а  также  проектов  
муниципальных актов, регламентирующих осу-
ществление градостроительной деятельности, в 
остальных случаях публичные слушания и обще-
ственные обсуждения могут не проводиться. В то 
же время рост предпринимательской активности в 
туристской индустрии обусловил формирование 
запроса о необходимости законодательного регу-
лирования диалога между местным сообществом 
и предпринимателями, заинтересованными в соз-
дании туристских объектов на территориях насе-
ленных пунктов, до начала реализации конкрет-
ного проекта.

В конце февраля 2025 года о намерении 
выступить с указанной законодательной инициа-
тивой заявили представители Государственного 
Совета Республики Коми. Причиной выдвижения 
законодательной инициативы послужило резко 
негативное отношение жителей поселка Красно-
затонский к проекту создания в населенном пун-
кте лесопарковой зоны с глэмпингом, связанное с 
планированием реализации проекта в месте, тра-
диционно используемом местными жителями для 
отдыха и рекреации, а также с тем, что мнение 
локального сообщества относительно возможно-
сти реализации проекта на конкретной местности 
на этапе планирования не учитывалось [21, 24].

Применение механизма общественных слу-
шаний и общественных обсуждений особенно 
актуально в случае обсуждения планируемых 
решений в сфере экологического туризма. Экоту-
ризм предусматривает организацию путешествий 
в природной среде, а также использование наибо-
лее эстетически привлекательных объектов при-
роды (побережья водоемов, леса, луга и тд) для 
размещения и организации досуга туристов, в 
такой ситуации риск возникновения социальных 
конфликтов между туристами и местным населе-
нием по поводу режима использования указанных 
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объектов значительно возрастает. В связи изло-
женным особенно важно до вынесения вопроса 
на обсуждение предоставить всем заинтересо-
ванным лицам информацию не только разрабо-
танных проектах в сфере экотуризма, но и об эко-
логическом туризме в целом, а также об ожидае-
мых эффектах и рисках для местного населения, 
связанных со всеми этапами реализации указан-
ных проектов. Как показывает международный 
опыт, привлечение местного сообщества на ста-
дии разработки и планирования проекта является 
одним из факторов повышения доверия к проекту 
и в значительно увеличивает шансы на его успеш-
ную реализацию, в то время как ограничение роли 
местного населения исключительно одобрением 
или отклонением уже сформированного проекта 
может стать причиной негативного отношения к 
проекту и отказа локального сообщества от 
сотрудничества [20]. 

Таким образом, для обеспечения участия 
граждан и организаций в принятии решений в 
сфере экологического туризма муниципалитету 
необходимо не только организовать информиро-
вание граждан о планируемых к реализации на 
его территории мероприятий в рамках экологиче-
ского туризма, но и создать условия для полно-
ценного диалога как на этапе планирования, так и 
на этапе реализации проекта в сфере экотуризма. 
Указанные меры позволят не только выявить 
основные противоречия между группами интере-
сантов, но и до начала реализации проекта 
выбрать вариант реализации, учитывающий инте-
ресы всех участников, вовлеченных в отношения 
в сфере экологического туризма, и тем самым не 
допустить необоснованных расходов и роста 
социальной напряженности.
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ЭКСКУРСИОННЫЙ ПРОЕКТ «ДЕКАБРИСТЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ» 
 (К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ И ПРОВЕДЕНИИ В УРАЛЬСКОМ ГАУ)

Аннотация. В 2025 г. исполняется 200 лет со дня восстания декабристов на Сенатс- 
кой площади в г. Санкт-Петербурге. В XIX в. Урал стал одним из мест на пути осужденных 
на каторгу и возвращения прощенных декабристов. Изучение истории пребывания дека-
бристов в г. Екатеринбурге, топонимики, связанной с их именами, является одной из эф-
фективных форм привлечения студентов к изучению прошлого страны и родного края в 
рамках преподавания обновленного курса истории России.

В статье обобщен педагогический опыт проведения авторской экскурсии по досто-
примечательностям г. Екатеринбурга, связанных с именами декабристов в рамках проек-
та «Декабристы в Екатеринбурге». Акцентируется внимание на раскрытии таких особен-
ностей методических приемов как экскурсионный показ и рассказ.

Авторы приходят к выводу, что данный проект будет способствовать сохранению 
исторической памяти у студенческой молодежи, воспитанию чувства гордости за город, 
который сыграл особую роль в биографии декабристов.

В статье использовались следующие методы исследования: системный, сравнитель-
ный; теоретический анализ научно - методической и краеведческой литературы, мемуа-
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опытно - экспериментальная работа.
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Annotation. 2025 marks the 200th anniversary of the Decembrist uprising on the Senate 
Square in St. Petersburg. In the 19th century. The Urals became one of the places on the way of 
convicts to hard labor and the return of the pardoned Decembrists. Studying the history of the De-
cembrists’ stay in Yekaterinburg and the toponymy associated with their names is one of the most 
effective forms of attracting students to study the past of the country and their native land as part of 
teaching an updated course on the history of Russia.

The article summarizes the pedagogical experience of conducting an author’s guided tour of 
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The authors conclude that this project will contribute to the preservation of historical memory 
among students, fostering a sense of pride in the city, which played a special role in the biography of 
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The following research methods were used in the article: systematic, comparative; theoretical 
analysis of scientific, methodological and local history literature, memoirs; study, generalization and 
analysis of teachers’ own pedagogical experience, experimental work.

Key words: historical memory, Decembrists, exile, toponymy, project, excursion.

В 2025 г. исполняется 200 лет со дня вос-
стания декабристов на Сенатской пло-
щади в г. Санкт-Петербурге. Современ-

ные историки по-разному интерпретируют это зна-
чимое для русской истории событие. Попытка 
совершить государственный переворот группой 
дворян, включая офицеров гвардейских воинских 
частей, провалилась. Последовавший суд поста-
новил: пятерых виновных казнить, еще 124 чело-

века сослать в Сибирь: 96 из них — на каторжные 
работы, остальных — на бессрочное поселение. 
113 человек из числа отправленных в Сибирь при-
надлежали к дворянскому сословию.

В XIX в. Уральский край стал одним из пере-
валочных пунктов на пути следования осужден-
ных на каторжные работы, а впоследствии и воз-
вращения прощенных правительством декабри-
стов. Изучение истории пребывания «государ-



603

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2025

 ИСТОРИЯ  И  КУЛЬТУРА

ственных преступников» в г. Екатеринбурге, 
топонимики, связанной с их именами, является 
эффективной формой работы по привлечению 
студентов к изучению прошлого страны и родного 
края в рамках преподавания обновленного курса 
истории России (согласно утвержденной в 2023 г. 
«Концепции преподавания истории России для 
неисторических специальностей и направлений 
подготовки, реализуемых в образовательных 
организациях высшего образования»). 

Использование краеведческого материала 
на лекционных и семинарских занятиях по дисци-
плине «История России» в Уральском ГАУ (г. Ека-
теринбург), а также во внеучебное время способ-
ствует более углубленному изучению истории 
страны, познанию и пониманию процессов, проис-
ходивших и происходящих в обществе, их реаль-
ного значения в истории края [1]. Благодаря уни-
кальному историко-культурному месторасположе-
нию университета, у преподавателей УрГАУ есть 
возможность организовывать реальные и вирту-
альные экскурсии по конкретным местам города, 
так или иначе связанных с именами декабристов.

Краеведческих исследований на тему пре-
бывания декабристов в г. Екатеринбурге было 
проведено достаточно много. Это, прежде всего, 
монографические и статейные работы О.С. Таль-
ской, В.А. Шкерина, Л.Н. Большакова и др. [2 - 7]. 

Значительное количество имеющегося 
библиографического материала, наличие реаль-
ных достопримечательностей, связанных с име-
нами декабристов, позволяет создавать различ-
ные исследовательские проекты в сотрудничестве 
со студентами УрГАУ на тему «Декабристы в Ека-
теринбурге». 

В соответствии с общей концепцией иссле-
дования в настоящее время такая проектная 
работа ведется в следующих направлениях: 

1. Научно-исследовательское, включающее 
анализ архивных материалов, краеведческой и 
справочной литературы, научных трудов по теме 
исследования в областной универсальной науч-
ной библиотеке им. В.Г. Белинского, музее исто-
рии г. Екатеринбурга; а также публикации научных 
статей в журналах, участие в научных конферен-
циях и др.

2. Культурно – просветительское направ-
ление предполагает проведение викторин, кве-
стов, олимпиад, конкурсов, посвященных движе-
нию декабристов, встреч с интересными людьми 
(историками, краеведами), развитие сотрудниче-
ства с музеями г. Екатеринбурга, мультимедийным 
парком «Россия - моя история».

3. В рамках экскурсионного направления - 
разработка и проведение авторской экскурсии по 
достопримечательностям г. Екатеринбурга, свя-
занных с пребыванием здесь декабристов.

Актуальность проекта. Согласно опросу, 
проведенному среди студентов УрГАУ, лишь 
небольшая часть из них информирована о том, 
что г. Екатеринбург связан со ссыльными страни-
цами биографий декабристов. Одним из методов 
решения данной проблемы является реализация 
проекта «Декабристы в Екатеринбурге», цель 
которого заключается в коммеморации пребыва-
ния участников восстания на Сенатской площади 
в г. Екатеринбурге.

Проектный метод включает в себя способ 
достижения цели через разработку проблемы, 
которая должна закончиться конкретным резуль-
татом: в данном случае – созданием туристского 
продукта – городской экскурсии. Такая экскурсия 
будет призвана способствовать патриотическому 
воспитанию студенческой молодежи, формирова-
нию у них интереса к историко-культурному насле-
дию города и повышению внимания к проблеме 
сохранения памятников архитектуры.

В задачи таких исследований может входить 
несколько составляющих:

1. Проведение анализа библиографических 
материалов по данной тематике.

2. Ознакомление с этапами проектирования 
экскурсии и методикой ее проведения.

3. Создание цикла авторских иллюстраций 
для комплектования портфеля экскурсовода.

4. Разработка контрольного текста экскур-
сии.

5. Проведение экскурсии для студентов;
6. Определение перспектив реализации экс-

курсии. 
За период с июля 1826 г. по апрель 1828 г. 

большая часть декабристов, осужденных Верхов-
ным уголовным судом, была провезена по Сибир-
скому тракту через г. Екатеринбург, но происхо-
дили и позднейшие отправки: в 1835 г. - В. К. 
Кюхельбекер, в 1846 г. - Г. С. Батеньков.

Пешеходная историческая экскурсия, посвя-
щенная пребыванию в г. Екатеринбурга ссыльных 
декабристов, может включать следующие основ-
ные объекты маршрута: 

1. Улица Толмачева, 25 (бывшая Колобов-
ская улица). Ранее здесь находилась Казенная 
почтовая контора, куда доставлялись следовав-
шие на каторгу декабристы. В доме, некогда при-
надлежавшему Гилеву, в 1826–1828 гг. нашли вре-
менный приют декабристы Сергей Трубецкой, 
Матвей Муравьев-Апостол, Евгений Оболенский, 
Александр Якубович, Александр Бестужев, Сер-
гей Волконский, Иван Пущин, Иван Якушкин и др. 
В 1960-е гг. это сооружение было снесено, а на его 
месте построен пятиэтажный дом. О пребывании 
в г. Екатеринбурге декабристов напоминает чугун-
ная мемориальная доска на торце дома. 
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2. Улица Пушкина, 19 (бывшее здание почто-
вой конторы). После Манифеста о помиловании 
26 августа 1856 г. декабристы стали возвращаться 
из Сибири в европейскую часть страны и снова 
останавливались в г. Екатеринбурге с сентября 
1856 г. по июль 1867 г. Первым из возвращавшихся 
был С. Г. Волконский, проезжавший через г. Екате-
ринбург в сентябре 1856 г., последним - в июне 
1867 г. - М.А. Бестужев. Здание было построено 
между 1812 и 1819 гг. в стиле классицизма. На 
доме также имеется памятная табличка «Здесь 
останавливались декабристы в период с сентября 
1856 г. по июль 1867 г., возвращавшиеся из сибир-
ской ссылки». Большой Сибирский тракт в то 
время был главной почтовой магистралью, по 
которой осуществлялась отправка осужденных на 
каторжные работы и в ссылку преступников. Дека-
бристов отправляли партиями по 2-4 человека в 
сопровождении фельдъегеря и жандармов. Осу-
жденные ехали сутками напролет (обычно после 
отъезда из г. Санкт - Петербурга декабристы 
достигали г. Екатеринбурга через 10-15 суток), 
делая остановки только на почтовых станциях для 
смены лошадей и отметки подорожных. 

3. Место в районе Храма-на-Крови на улице 
Карла Либкнехта, (здесь когда-то в доме № 59 
находился дом владелицы Сысертских заводов Н. 
А. Колтовской). С октября 1826 г. по январь 1827 г. 
(с перерывами) в г. Екатеринбурге проживал член 
Союза Благоденствия С. Д. Нечаев, собиравший 
информацию о старообрядцах и сектантах Перм-
ской губернии. В г. Екатеринбурге он встречался с 
осужденным членом тайных обществ и восстания 
на Сенатской площади М. И. Пущиным, направ-
лявшимся из Сибири в действующую армию на 
Кавказ и гостившим в этом доме. «Поспешал я в 
Екатеринбург, чтобы воспользоваться любезным 
приглашением Колтовской и исполнить обещание 
мое через четыре месяца у нее погостить; после 
стольких дней быстрой езды по Сибири отдохнуть 
было необходимо... В Екатеринбурге прямо к Кол-
товской приехал я в десять часов вечера и на дру-
гой день Рождества» [8]. «Десять дней в Екате-
ринбурге у Колтовской были одними из самых при-
ятных дней моей молодости, — писал М. И. 
Пущин. — Хозяйка из себя выходила, чтобы сде-
лать пребывание мое у нее источником всех воз-
можных удовольствий, разнообразила ежеднев-
ные празднества, приглашала для меня и более 
приятных из мужского общества» [9]. Михаил Ива-
нович вспоминал, какие проводы ему устроили 
екатеринбуржцы: знакомые еще с первого дня его 
приезда к Колтовской собрались у хозяйки дома, 
стали золото хоронить, гадать на воске, угадывать 
какую-то блестящую для него будущность, радо-
вались всему хорошему, что выпадало на долю. 
Все песни, которые исполнялись в этот день, были 

адресованы дорогому гостю. Пущин был настолько 
растроган всем этим, что долго не мог скрыть 
слезы признательности за столь теплый прием, 
который согрел его на рубеже Азии и Европы.

Знакомые проводили Пущина до первой же 
станции, где путников ждали около полсотни чело-
век и роскошный завтрак. Шумно и весело прошло 
время до позднего вечера, много выпито было 
вина и сказано множество задушевных прощаль-
ных приветствий. Каждая из присутствующих дам 
дарила гостю на память вещицу екатеринбург-
ского изделия из яшмы, топаза, сердолика. 

Эти милые сувениры долго еще хранились у 
Михаила Ивановича, пока в частых переездах не 
исчезли все до одной; только дорогая память о 
екатеринбургских друзьях не исчезла.

4. Гостиница «Американская» (ул. Малы-
шева, 68 - ул. Розы Люксембург, 2). Здесь останав-
ливался при возвращении из Сибири в 1856 г. друг 
Александра Пушкина декабрист Иван Пущин.

5. Набережная Рабочей Молодежи, 3. В 
роскошном особняке с 1837 г. по 1857 г. жил глав-
ный начальник горных заводов Уральского хребта 
Владимир Андреевич Глинка. С 1838 г. по 1842 г. в 
качестве чиновника особых поручений при нем 
служил и, вероятно, жил участник восстания на 
Сенатской площади Федор Гаврилович Вишнев-
ский. Здание интересно еще и тем, что здесь в 
1837 г. останавливался будущий император Алек-
сандр II.

6. В апреле 1840 г. в доме купца М. Г. Крю-
кова (ул. Февральской Революции, 6, уже несо-
хранившейся) на пути из Сибири в действующую 
армию на Кавказ останавливались участники вос-
стания братья А. П. и П. П. Беляевы.

7. Память декабристов увековечена также в 
названии бывшего Александровского проспекта, 
переименованного в 1919 г. в улицу Декабристов, 
и бывшего Царского моста через реку Исеть, а 
ныне моста Декабристов. 

В 2000 г. в честь 175-летия восстания на 
Cенатской площади на пересечении улиц 8 Марта 
и Декабристов в г. Екатеринбурге открыли новый 
памятник, посвященный тем событиям. Обобщен-
ные образы декабристов, воплощенные в трех 
трехметровых скульптурах в кандалах, размести-
лись на постаменте (авторы - скульптор В. Соко-
лова и архитектор Ю. Сычев). Фигуры из гранита 
символизируют гордых, смелых и не сломленных 
судьбой декабристов. На табличке у постамента 
выгравировано: «Посвящается славным сынам 
России, чей вклад в экономическое и культурное 
развитие Урала помнят благодарные потомки».

Основой методики проведения подобного 
рода экскурсий является показ и рассказ, которые 
являются их главными элементами.
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Из арсенала методов показа в данной экс-
курсии используется метод зрительной рекон-
струкции и обращение к мемориальной доске.

Одна из задач «портфеля экскурсовода» 
состоит в том, чтобы восполнить пробелы зри-
тельного ряда объектов. Этот методический прием 
называется зрительной реконструкцией - когда 
несохранившийся объект реконструируется 
посредством рассказа или наглядного иллюстра-
тивного материала из «портфеля экскурсовода». 
К примеру, в настоящее время экскурсанты не 
могут увидеть в реальности дом № 59 на ул. Карла 
Либкнехта по причине его отсутствия в результате 
сноса. «В Екатеринбурге, на Вознесенском про-
спекте (Карла Либкнехта, 59, это рядом с домом 
Ипатьева), стоял добротный одноэтажный особ-
няк с пристроем, принадлежавший Соломирским. 
Не поторопись мы его разрушить, он мог бы стать 
памятником духовной культуры XIX столетия. 
Здесь радушно принимали известных всему миру 
людей: Нансена, Александра Гумбольдта, поэта 
Жуковского, академика Карпинского, ученого Мен-
делеева. Сюда приходили от них письма из Рос-
сии и из-за границы. Писали на этот адрес И.С. 
Тургенев и известный немецкий зоолог Альфред 
Брем. Соломирские, не страшась царской неми-
лости, принимали у себя Пущина, Кюхельбекера и 
других декабристов. В этом доме гостила жена 
Фонвизина. По своей исторической ценности, 
пожалуй, не сыскать подобного дома в Екатерин-
бурге. История особняка ждет вдумчивых иссле-
дователей, хотя от него осталась только фотогра-
фия» [10]. Экскурсовод в ходе рассказа может 
продемонстрировать копию фотографии этого 
дома, сделанной в 1975 г.

В экскурсии в качестве методов рассказа 
может использоваться метод литературного мон-
тажа [11]. Педагог строит рассказ на наборе 
отрывков из различных литературных произведе-
ний, документальных материалов. К примеру, 
один из декабристов Матвей Муравьев-Апостол, 
старший брат казненного Сергея, писал о пребы-
вания на почтовых конторах: «Тут останавлива-
лись мы у почтмейстера, принявшего нас с осо-
бым радушием. Собралось все семейство хозя-
ина, и мы, отвыкшие от всех уже удобств жизни и 
уставшие от томительной дороги, очутились неж-
данно-негаданно посреди гостеприимных хозяев, 
осыпавших нас ласками и непритворным раду-
шием» [12]. Свои воспоминания он писал спустя 
много лет, когда ему было уже 90 лет, но он не 
забыл гостеприимства екатеринбуржцев: трону-
тые нежданным участием вовсе им чуждых, но 
добрых людей, ссыльные смогли хоть на час 
забыть свое горе и от всей души заявили призна-
тельность свою за необъяснимое для них раду-
шие приема.

Прием цитирования вводит в рассказ экскур-
совода отрывки из произведений различных авто-
ров, документов, мемуаров, статей. К данному 
методу прибегают для поддержания, яркого и убе-
дительного выражения своих мыслей, сохранения 
особенностей языка и колорита определенного 
исторического времени и ознакомления с мне-
нием того или иного автора. Большинство ссыль-
ных, оставивших воспоминания о своем пути в 
Сибирь, лишь упоминали о проезде через город. 
Но то немногое, что написано о пребывании дека-
бристов в г. Екатеринбурге, свидетельствует о глу-
боком уважении простых людей к декабристам и 
стремлении посильно облегчить их участь [13]. В 
любом случае историческое наследие следует 
воспринимать объективно – избегая преувеличе-
ния и как повода для гордости, и как основания 
для стыда. Поэтому нельзя стирать из историче-
ской памяти побывавших на Урале декабристов. 
Их имена вполне достойны быть увековеченными 
в топонимике города. Таким образом, историю 
страны следует постигать во всей ее объемности 
и разноликости. И только в ходе длительного и 
кропотливого процесса можно обрести и сохра-
нить свою индивидуальность и идентичность 
историческому прошлому [14, с. 114]. Поэтому 
экскурсионный проект «Декабристы в Екатерин-
бурге» призван способствовать сохранению 
памяти у студенческой молодежи об одном из зна-
ковых событий XIX в., воспитанию у молодых 
граждан чувства гордости за город, который ког-
да-то сыграл особую роль в истории России.
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Введение. 
В современном мире, где профессионализм 

и этические стандарты становятся все более важ-
ными, особое внимание уделяется речевой ком-
муникации. Эффективное взаимодействие юри-
ста с клиентами и коллегами невозможно без 
соблюдения этических норм и принципов, которые 

формируют основу профессионального общения. 
Этика речевой коммуникации в деятельности 
юриста представляет собой важный аспект, кото-
рый требует глубокого анализа и понимания, 
поскольку именно от качества общения зависит 
не только успех в профессиональной деятельно-
сти, но и репутация юриста в обществе.
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Основная часть. 
Этика речевой коммуникации юриста оказы-

вает значительное влияние на деловое общение в 
сфере правовых услуг. Она служит основой для 
формирования доверительных, эффективных и 
профессиональных отношений между юристами и 
их клиентами, а также другими участниками пра-
вовой системы. Соблюдение этических норм само 
по себе не только повышает качество общения, но 
и способствует поддержанию репутации юриста 
как надежного специалиста, что крайне важно в 
условиях высоких стандартов профессиональной 
этики.

В контексте юриспруденции этика делового 
общения включает в себя такие принципы, как 
честность, объективность, беспристрастность и 
соблюдение конфиденциальности. Эти аспекты 
являются необходимыми для формирования 
эффективной коммуникации и помогают юристам 
избегать конфликтов интересов. Например, 
соблюдение этических норм позволяет адвокатам 
и юристам в целом не только защищать интересы 
своих клиентов, но и выполнять обязанность 
перед системой правосудия, дискутируя об этих 
интересах в рамках установленных законов [2, с. 
137].

Кроме того, необходимо учитывать конкрет-
ные требования к речевой этике, которые накла-
дывают обязательства на юристов по отношению 
к различным сторонам процесса. Важно помнить, 
что деловое общение юриста – это не просто 
передача информации, но и создание атмосферы 
доверия. Коммуникация с клиентом и коллегами 
требует умения правильно адаптировать стиль 
общения в зависимости от контекста и аудитории, 
что, в свою очередь, находит отражение в этике 
речевой коммуникации.

Этические стандарты также предполагают 
необходимость постоянного профессионального 
развития и повышения квалификации. Так, юри-
сту необходимо поддерживать свою компетент-
ность в области как юридических знаний, так и 
общения. Это поможет ему более грамотно вести 
дела и взаимодействовать с клиентами. Соблюде-
ние правил делового общения помогает юристу 
быстрее устанавливать необходимые контакты и 
достигать поставленных целей.

Еще одним важным аспектом является то, 
что этические нормы важны при ведении перего-
воров. Юрист, понимающий и соблюдающий эти-
ческие стандарты, способен более эффективно 
отстаивать интересы своего клиента, в то время 
как тот, кто пренебрегает этими нормами, может 
нанести ущерб как своему имиджу, так и делу, 
которое представляет [4, с. 2].Этическое поведе-
ние юриста в процессе переговоров усиливает 
доверие к нему со стороны клиентов и партнеров, 
что является важным для успешной практики.

Важно подчеркнуть, что этические нормы в 
деловом общении развиваются под воздействием 
изменений в социокультурной среде, а также авто-
ритета отдельных юристов и юридических сооб-
ществ. Это требуется для адаптации к новым 
вызовам и нормам в современном мире права, 
усиливает важность моральных и этических аспек-
тов в работе юриста.

Соблюдение этики речевой коммуникации 
также способствует созданию справедливого пра-
воприменительного процесса. Это становится 
особенно актуальным в контексте защиты прав 
клиента, а также в случаях представления интере-
сов общества. Принципы честности и уважения 
позволяют юристам эффективно взаимодейство-
вать с судебной системой, а также способствуют 
поддержанию гармоничных отношений с колле-
гами и представителями других правовых инсти-
тутов, поэтому важно усвоить эти принципы и 
активно их применять на практике.

Этика речевой коммуникации важна для 
формирования профессионального имиджа юри-
ста и обеспечения эффективного взаимодействия 
с клиентами и коллегами. Для успешной деятель-
ности важно не только знание закона, но и умение 
грамотно и тактично общаться [2, с. 138].

Каждая форма речевой коммуникации в 
юридической практике – от допроса и опроса до 
судебных прений – требует соблюдения не только 
профессиональных стандартов, но и этических 
норм общения. Эффективность правового взаи-
модействия в значительной степени зависит от 
умения юриста применять разнообразные комму-
никативные стратегии, которые могут адаптиро-
ваться в зависимости от контекста [1, с. 2]. Напри-
мер, на допросе важна не только точность вопро-
сов, но и умение создать доверительную атмос-
феру, способствующую откровенности со стороны 
допрашиваемого.

Основными проблемами в сфере речевой 
коммуникации являются страх ошибиться, неуме-
ние корректно интерпретировать ответы, недоста-
ток эмоциональной связи с собеседником. Люди 
зачастую не готовы к открытой коммуникации в 
стрессовых ситуациях, что требует от юриста осо-
бых тактических умений и навыков в управлении 
речью [5, с. 19].

Культура речи юриста включает в себя не 
только использование норм литературного языка, 
но и множество невербальных элементов, таких 
как мимика, жестикуляция и даже физическое 
расстояние между собеседниками. Установление 
контактов в общении особенно важно в контексте 
работы с клиентами. Настроенность на диалог, с 
учетом эмоционального состояния собеседника, 
помогает в создании более глубоких и плодотвор-
ных отношений [там же].
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Такой этический аспект, как чувство такта, 
играет ключевую роль в речевой коммуникации. 
Тактичное поведение, которое предполагает ува-
жение к чувствам другого, может серьезно повли-
ять на исход дела. Достоверные ответы и откро-
венность со стороны клиента могут быть достиг-
нуты именно через внимательное отношение и 
адекватное реагирование на его чувства [3, с. 3].

Одним из главных аспектов речевого этикета 
является уровень доверия, который возникает 
между юристом и клиентом. Это доверие в значи-
тельной степени формируется через манеру 
общения, в том числе через уважительное отно-
шение к личности клиента и его переживаниям. 
Юристы, способные к внимательному слушанию и 
пониманию своих клиентов, имеют большие 
шансы на успешное завершение дела [2, с. 136].

Важным компонентом речевой этики юриста 
также является умение держать в рамках профес-
сиональной коммуникации элементы эмоцио-
нальной экспрессии [1, с. 2]. Степень вовлеченно-
сти юриста в процесс диалога должна быть 
небольшой, чтобы не возникли ситуации, когда 
клиент чувствует дискомфорт и неловкость от 
слишком открытого или, наоборот, слишком 
холодного общения. Применение различных сти-
лей коммуникации в зависимости от ситуации спо-
собствует улучшению взаимодействия и повыше-
нию эффективности переговоров.

Таким образом, этика речевой коммуника-
ции в юридической сфере требует постоянного 
саморазвития и самосовершенствования. Многие 
юристы стремятся повышать свою речевую гра-
мотность, осваивать новейшие методики общения 
и изучать особенности этикета, что непосред-
ственно сказывается на их профессиональных 
успехах. Поэтому актуальными остаются тренинги 
по речевой культуре, которые могут существенно 
повысить общий уровень профессиональной под-
готовки юристов и их способность к эффективной 
коммуникации в сложных ситуациях [5, с. 22].

Вывод.
Этика речевой коммуникации в деятельно-

сти юриста представляет собой неотъемлемую 
часть профессиональной практики, которая тре-
бует внимательного изучения. В условиях совре-
менного мира, где юридическая профессия стал-
кивается с множеством вызовов, связанных с 
изменениями в законодательстве и технологиче-
скими новшествами, важность речевой этики ста-
новится особенно актуальной. Эффективное вза-
имодействие с клиентами и коллегами невоз-

можно без соблюдения этических норм, которые 
формируют основу доверительных и продуктив-
ных отношений.

Изучение основных принципов речевого эти-
кета показало, что такие аспекты, как уважение, 
честность, открытость и профессионализм, 
играют ключевую роль в формировании имиджа 
юриста. Эти принципы не только способствуют 
созданию положительного впечатления о специа-
листе, но и влияют на результаты его работы. 
Важно отметить, что соблюдение этических норм 
в общении с клиентами и коллегами не является 
лишь формальностью, а представляет собой 
необходимое условие для достижения успеха в 
юридической практике.
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ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ: ИННОВАЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ РАНЕНЫХ

Аннотация. В статье проводится анализ ключевых достижений советской военной 
медицины в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.), раскрывается их роль в 
сохранении боеспособности Красной Армии и гражданского населения. На основе архивных 
данных и научных публикаций реконструированы механизмы преодоления системного кри-
зиса 1941 г., включая реорганизацию медицинской службы, мобилизацию ресурсов и внедре-
ние инновационных технологий. Особое внимание уделено этапной системе лечения Е.И. 
Смирнова, обеспечившей возвращение в строй 71,7% раненых, и созданию централизован-
ной донорской сети (5,5 млн участников), снизившей смертность от кровопотерь в 1,5 
раза. Доказано, что научные прорывы — синтез антибиотика «Крустозин», противоэпиде-
мических вакцин, гемостатика «Тромбин» — сократили послераневые осложнения на 18–
22%, а инновации в хирургии (торакоскопия, нейрохирургические методы) снизили леталь-
ность при тяжёлых ранениях на 20–25%. Подчёркивается роль женщин, составивших 70% 
санитарного персонала и 80% доноров, а также значение законодательных инициатив, 
приравнявших труд медиков к боевым подвигам. Результаты исследования подтвержда-
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ют, что опыт военно-медицинской системы СССР заложил основы современной медицины 
катастроф, продемонстрировав эффективность интеграции науки, государства и об- 
щества в экстремальных условиях.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, военная медицина, этапное лече-
ние, донорство крови, антибиотики, вакцинопрофилактика, нейрохирургия, женский труд в 
медицине, эпидемиологическая безопасность, Академия медицинских наук СССР.
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MILITARY MEDICINE DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR: 
INNOVATIONS AND ACHIEVEMENTS IN WOUNDED TREATMENT
Annotation. The article analyzes the key achievements of Soviet military medicine during the 

Great Patriotic War (1941–1945), highlighting their role in maintaining the combat readiness of the 
Red Army and the civilian population. Using archival data and scientific publications, the mecha-
nisms of overcoming the systemic crisis of 1941 are reconstructed, including the reorganization of 
medical services, resource mobilization, and the implementation of innovative technologies. Special 
attention is given to E.I. Smirnov’s staged treatment system, which enabled 71.7% of the wounded 
to return to duty, and the creation of a centralized donor network (5.5 million participants), which re-
duced mortality from blood loss by 1.5 times. It is demonstrated that scientific breakthroughs, such 
as the synthesis of the antibiotic “Krustosin,” anti-epidemic vaccines, and the hemostatic “Thrombin,” 
reduced post-wound complications by 18–22%, while innovations in surgery (thoracoscopy, neuro-
surgical methods) decreased mortality from severe wounds by 20–25%. The article emphasizes the 
role of women, who made up 70% of the medical staff and 80% of donors, and the significance of 
legislative initiatives that equated the work of medical personnel to combat feats. The study’s results 
confirm that the experience of the USSR’s military medical system laid the foundation for modern 
disaster medicine, demonstrating the effectiveness of integrating science, the state, and society un-
der extreme conditions.

Key words: Great Patriotic War, military medicine, staged treatment, blood donation, antibiot-
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Великая Отечественная война (1941–
1945 гг.) представляет собой историче-
ский феномен беспрецедентного муже-

ства и самоотверженности советского народа, чей 
опыт сохраняет актуальность для анализа гло-
бальных конфликтов. Победа над нацистской Гер-
манией была обеспечена не только стратегиче-
ским превосходством вооруженных сил и трудо-
выми достижениями тыла, но и научно-практиче-
скими разработками в области военной медицины. 
Начало боевых действий в июне 1941 г. поставило 
перед Народным комиссариатом здравоохране-
ния СССР и медицинской службой Красной Армии 
комплекс задач, требующих экстренной реализа-
ции. Приоритетными направлениями стали реор-
ганизация армейской медицины в соответствии с 
военными реалиями, эвакуация госпитальной 
сети (сотни тысяч коек) и персонала в восточные 
регионы, а также разрешение медико-санитарных 
кризисов [5].

Критическая сложность ситуации определя-
лась географической локализацией медицинской 
инфраструктуры: 40% врачей Наркомздрава, 35% 
стационарных коек, полевые и окружные госпи-
тали, а также склады медико-санитарного имуще-
ства были сосредоточены в западных пригранич-
ных районах, подвергшихся стремительной окку-
пации. К началу 1941 г. медицинская система 
СССР понесла значительные потери: утрата до 
50% материально-технической базы и сокраще-
ние кадрового состава на фоне хаотичного отсту-
пления войск. Реорганизационные меры, включая 
восстановление логистических цепочек и пере-
распределение ресурсов, осуществлялись в усло-
виях дефицита времени, нестабильности фронто-
вой обстановки и отсутствия стратегических 
резервов [16;20].

Структура медицинской службы в годы Вели-
кой Отечественной войны базировалась на прин-
ципах этапности и централизации. Система вклю-
чала три уровня: первичную помощь в подразде-
лениях (полковые медпункты и медсанбаты), 
госпитали фронтовой зоны и тыловые лечебные 
учреждения. Медсанбаты, развертываемые в 3–5 
км от линии фронта, обеспечивали сортировку и 
неотложную хирургическую помощь. За первые 
два года войны было сформировано свыше 1,5 
тыс. полевых госпиталей, однако их эффектив-
ность ограничивалась дефицитом кадров: на 
Западном фронте нехватка хирургов достигала 
50% [12]. К 1943 году структура дополнилась 
специализированными учреждениями (нейрохи-
рургическими, ожоговыми), что позволило сокра-
тить летальность на 20% [15]. 

Эвакуация раненых осуществлялась по 
системе Н.И. Пирогова и В.А. Оппеля, модернизи-
рованной для условий тотальной войны. Сани-

тары, 70% из которых составляли женщины, выно-
сили бойцов с поля боя под огнём, используя 
плащ-палатки и импровизированные носилки. Для 
транспортировки в тыл применялись санитарные 
поезда, перевезшие за войну 5 млн человек, и 
авиация, обеспечившая эвакуацию 1,2 млн ране-
ных [7]. Несмотря на это, в начальный период 
войны лишь 30% раненых поступали в госпитали 
в первые 6 часов после ранения из-за слабой 
логистики [19]. 

Взаимодействие фронтовой и тыловой 
медицины достигалось через создание единой 
системы этапного лечения. Тыловые госпитали, 
включая 12 тыс. эвакуационных учреждений, не 
только обеспечивали реабилитацию, но и стано-
вились центрами научных исследований. Напри-
мер, в Ростовском медицинском институте разра-
батывались методы обработки ран с использова-
нием ферментных препаратов. Координацию обе-
спечивала Академия медицинских наук СССР, 
созданная в 1944 году, которая объединила 25 
научных институтов под руководством Н.Н. Бур-
денко [4]. 

Ключевым достижением организации стала 
система донорства: 5,5 млн человек, преимуще-
ственно женщины, сдали 1700 тонн крови, что 
позволило снизить смертность от кровопотерь в 
1,5 раза [17]. Этот опыт заложил основы совре-
менной системы медицины катастроф, доказав 
жизнеспособность модели централизованного 
управления в экстремальных условиях. 

Переливание крови стало системообразую-
щим элементом военно-полевой медицины. К 
1945 году в СССР действовала сеть из 320 стан-
ций переливания, обеспечивавших фронт 1700 
тоннами консервированной крови. Инновацией 
стало использование цитратного метода консер-
вации, позволившего хранить кровь до 30 суток. 
Особую роль сыграли женщины-доноры, состав-
лявшие 80% от 5,5 млн участников донорского 
движения. Для борьбы с кровопотерями внедря-
лись кровезаменители на основе желатина и 
солевых растворов, а также разработанный А.Н. 
Филатовым гемостатический препарат «Тромбин» 
[13]. 

Развитие военно-полевой хирургии связано 
с деятельностью Н.Н. Бурденко, предложившего 
метод этапного лечения черепно-мозговых травм, 
и А.В. Вишневского, создавшего технику вагосим-
патических блокад при огнестрельных ранениях 
груди. Инновацией стало применение фермент-
ных препаратов для очистки ран: в Ростовском 
медицинском институте разрабатывались составы 
на основе трипсина, ускоряющие регенерацию 
тканей. Г.И. Пинчук усовершенствовал методы 
тораскопии, что позволило снизить смертность 
при проникающих ранениях лёгких [14]. 
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Фундаментальные исследования координи-
ровались созданной в 1944 году Академией меди-
цинских наук СССР. Под руководством Н.Н. Бур-
денко внедрялась система нейрохирургической 
помощи, а эпидемиологи во главе с М.К. Кузьми-
ным предотвратили вспышки тифа за счёт массо-
вой вакцинации войск. Эти достижения не только 
спасли миллионы жизней, но и заложили основы 
современных протоколов лечения боевых травм, 
доказав эффективность интеграции науки и прак-
тики в экстремальных условиях [6].

Ключевую роль в систематизации воен-
но-медицинской службы в годы Великой Отече-
ственной войны сыграл Е.И. Смирнов, возглав-
лявший Главное военно-санитарное управление. 
Под его руководством 30 июня 1941 г. был утвер-
жден нормативно-правовой акт, регламентирую-
щий материально-техническое обеспечение 
медицинских подразделений действующей армии. 
Знаковым достижением стало издание Приказа 
НКО СССР № 281 от 23 августа 1941 г. [1], законо-
дательно закрепившего приравнивание труда 
медиков фронтовой зоны к боевым подвигам. 
Согласно документу, санитарный персонал, осу-
ществлявший эвакуацию раненых с сохранением 
их вооружения, подлежал награждению государ-
ственными регалиями: медалями «За боевые 
заслуги» и «За отвагу», а при эвакуации 80 бойцов 
с оружием — высшей наградой СССР — орденом 
Ленина. За период военных действий 47 предста-
вителей медицинской службы получили звание 
Героя Советского Союза [8].

Особое значение имела реализация ком-
плексной противоэпидемиологической про-
граммы, предотвратившей вспышки опасных 
нозологий в войсках и среди гражданского контин-
гента. Стратегическим достижением стала разра-
ботка в феврале 1942 г. унифицированной воен-
но-полевой медицинской доктрины под руковод-
ством Е.И. Смирнова. Основополагающим прин-
ципом системы являлось сочетание этапного 
лечения с дифференцированной эвакуацией 
раненых по профилю патологии, что обеспечило 
сохранение 71,7% личного состава армии [11].

Преодоление кадрового дефицита в меди-
цинской службе в период Великой Отечественной 
войны осуществлялось посредством мобилизаци-
онных мер, включавших привлечение свыше 10 
тыс. гражданских специалистов в медико-сани-
тарные батальоны дивизионного уровня. Парал-
лельно была реализована программа ускоренной 
подготовки кадров через внеплановые выпуски в 
медицинских вузах. Так, Ростовский медицинский 
институт в 1941 г. осуществил два выпуска: тради-
ционный и досрочный, где студенты 5-го курса 
прошли интенсивный курс военно-полевой хирур-
гии с последующим присвоением врачебной ква-

лификации. Общий контингент подготовленных 
специалистов составил 1386 человек, получив-
ших в историографии обозначение «Огненный 
выпуск» [3]. Распределение выпускников охваты-
вало подразделения всех родов войск, при этом 
20,8% из них состояли в коммунистической пар-
тии, а 50,4% являлись членами ВЛКСМ [18]. 

Научно-практические достижения военного 
периода характеризовались разработкой иннова-
ционных клинических протоколов. Коллектив под 
руководством главного хирурга Красной Армии 
Н.Н. Бурденко, включавший профессоров Л.Т. 
Левина и А.Н. Бакулева, модернизировал методы 
терапии травм нервной системы, огнестрельных 
переломов бедренной кости, торакальных ране-
ний, церебральных абсцессов при черепно-мозго-
вых травмах, а также спинальных повреждений. 
Данные разработки позволили стандартизировать 
оказание помощи при полиморфных боевых трав-
мах, сократив летальность на 18-22% в сравнении 
с довоенными показателями [10].

В рамках решения стратегических задач 
военной медицины в 1942 г. под руководством З.В. 
Ермольевой и Т.И. Болезиной был осуществлён 
синтез первого отечественного антимикробного 
препарата пенициллинового ряда. К 1943 г. нала-
жено промышленное производство данного анти-
биотика под фармакологическим названием «Кру-
стозин», что позволило существенно снизить 
частоту послераневых осложнений, минимизиро-
вать количество ампутаций и сократить инвалиди-
зацию личного состава действующей армии [9].

Параллельно проводились работы по разра-
ботке средств иммунопрофилактики эпидемиче-
ски значимых заболеваний. В условиях вспышек 
туляремии, зарегистрированных в начальный 
период войны, сотрудниками Иркутского противо-
чумного института Н.А. Гайским и Б.Я. Эльбертом 
к весне 1942 г. была создана эффективная вак-
цина. Результатом её массовой апробации в вой-
сковых частях перед началом Сталинградской 
стратегической наступательной операции (ноябрь 
1942 г.) стало формирование специфического 
иммунитета у личного состава РККА. Контрастно, 
в декабре 1942 г. среди германских военнослужа-
щих возникла эпидемия туляремии, достигшая 
пика к январю 1943 г. (операция «Кольцо»), что 
объективно снизило боеспособность противника. 
В 1946 г. авторы вакцины были удостоены Госу-
дарственной премии СССР за вклад в эпидемио-
логическую безопасность [2].

Отдельного внимания заслуживает деятель-
ность академика Н.Ф. Гамалея, эвакуированного в 
Казахстанскую ССР в рамках программы сохране-
ния научных кадров. Возглавляемая им лаборато-
рия специализировалась на разработке терапев-
тических методов противотуберкулёзной и проти-
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вогриппозной направленности, что способство-
вало стабилизации санитарно-эпидемиоло- 
гической обстановки в тыловых регионах [3].

Заключение 
Проведённое исследование позволяет кон-

статировать, что советская военная медицина в 
годы Великой Отечественной войны совершила 
беспрецедентный прорыв, став ключевым факто-
ром сохранения человеческого потенциала и бое-
способности страны. Интеграция науки, государ-
ственного управления и общественной мобилиза-
ции позволила преодолеть системный кризис 
1941–1942 гг. и создать модель эффективного 
медико-санитарного обеспечения в экстремаль-
ных условиях. 

Основными достижениями стали: 
1. Реорганизация медицинской службы под 

руководством Е.И. Смирнова, внедрившего этап-
ную систему лечения с дифференцированной 
эвакуацией раненых, что обеспечило возврат в 
строй 71,7% бойцов. 

2. Научные инновации, включая синтез пер-
вого советского антибиотика «Крустозин», разра-
ботку гемостатика «Тромбин», методов нейрохи-
рургии и торакоскопии, сокративших послеране-
вые осложнения на 18–22%, а летальность при 
тяжёлых травмах — на 20–25%. 

3. Система донорства с участием 5,5 млн 
человек, преимущественно женщин (80%), обе-
спечившая фронт 1700 тоннами крови и снизив-
шая смертность от кровопотерь в 1,5 раза. 

4. Противоэпидемические меры, предотвра-
тившие вспышки инфекций благодаря массовой 
вакцинации, работе эвакуированных лабораторий 
(например, Н.Ф. Гамалея) и централизованному 
контролю. 

5. Кадровая мобилизация: ускоренная под-
готовка медиков («Огненный выпуск» Ростовского 
института), привлечение 10 тыс. гражданских 
специалистов и доминирование женщин (70% 
медперсонала), доказавшее их ключевую роль в 
тыловой и фронтовой медицине. 

Законодательные инициативы, такие как 
Приказ НКО СССР № 281, уравнявший труд меди-
ков с боевыми подвигами, и создание Академии 
медицинских наук СССР (1944 г.) закрепили 
системный подход, объединив 25 научных инсти-
тутов. Эти меры не только спасли миллионы жиз-
ней, но и заложили основы современной меди-
цины катастроф, доказав жизнеспособность 
модели централизованного управления, междис-
циплинарной кооперации и общественной соли-
дарности в условиях глобальных кризисов. Опыт 
военных лет остаётся актуальным для разработки 
стратегий защиты здоровья в условиях гибридных 
конфликтов и пандемий XXI века.

Список литературы:

[1] Приказ НКО СССР от 23.08.1941 № 281 
«О порядке представления к правительственной 
награде военных санитаров и носильщиков за 
хорошую боевую работу» [Электронный ресурс] // 
СПС «Консультант Плюс». – URL: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 07.02.2025). 

[2] Акимкин В. Г., Огарков П. И., Ишкильдин 
М. И., Смирнов А. В. Противоэпидемическое обе-
спечение войск Красной Армии в годы Великой 
Отечественной войны // Эпидемиология и инфек-
ционные болезни. – 2011. – № 2. – С. 50–53. 

[3] Беляев Е. Н., Селюнина С. В. Обеспече-
ние санитарно-эпидемиологического благополу-
чия в годы Великой Отечественной войны // Здо-
ровье населения и среда обитания. – 2015. – № 
5(266). – С. 4–8. 

[4] Винокуров В. Г., Белостоцкий А. В., Алле-
нов А. М. [и др.]. Медицинское и фармацевтиче-
ское обеспечение тыловых лечебных учреждений 
в годы Великой Отечественной войны // Междуна-
родный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований. – 2015. – № 3-3. – С. 342–348. 

[5] Винокуров В. Г., Горбунова И. Б., Гепа-
лова В. Д. [и др.]. Организация медицинского и 
фармацевтического обеспечения ближайшего 
тыла в годы Великой Отечественной войны // 
Хирург. – 2010. – № 10. – С. 65–72. 

[6] Глянцев С. П., Сточик А. А. Учредитель-
ная сессия Академии медицинских наук СССР. 
День третий (22 декабря 1944 г.) // Проблемы 
социальной гигиены, здравоохранения и истории 
медицины. – 2019. – № 5. – URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/uchreditelnaya-sessiya-akademii-
meditsinskih-nauk-sssr-den-tretiy-22-dekabrya-
1944-gg (дата обращения: 07.02.2025). 

[7] Елистратова Е. А., Кравченко В. М. Разви-
тие научной медицины в годы Великой Отече-
ственной войны // Биомедицинская информатика 
и кибернетика. – 2016. – № 1. – URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/razvitie-nauchnoy-
meditsiny-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny 
(дата обращения: 07.02.2025). 

[8] Жане С. Р., Шумен М. М. Вклад медицин-
ских работников в дело Победы // Социально-гу-
манитарный вестник. – 2020. – Вып. 27. – С. 59–63. 

[9] Книшенко П. А. Микробиолог З.В. Ермо-
льева и советский пенициллин // Вестник меди-
цинского института «Реавиз»: реабилитация, врач 
и здоровье. – 2022. – № 2(56) Special Issue. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/mikrobiolog-z-v-
ermolieva-i-sovetskiy-penitsillin (дата обращения: 
07.02.2025). 

[10] Кнопов М. Ш., Тарануха В. К. Научно-ис-
следовательская работа центрального института 
усовершенствования врачей в годы Великой Оте-



615

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2025

 ЮРИДИЧЕСКИЙ  АРХИВ

чественной войны (к 70-летию Великой Победы) // 
Клиническая медицина. – 2015. – № 9. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/nauchno-issledoval-
telskaya-rabota-tsentralnogo-instituta-usovershen-
stvovaniya-vrachey-v-gody-velikoy-otechestvennoy-
voyny-k-70-letiyu (дата обращения: 07.02.2025). 

[11] Кнопов М. Ш., Тарануха В. К. Страницы 
истории Отечественной военной эпидемиологии 
(к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне) // Эпидемиология и инфекционные 
болезни. – 2015. – № 2. – URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/stranitsy-istorii-otechestvennoy-voennoy-
epidemiologii-k-70-letiyu-pobedy-v-velikoy-
otechestvennoy-voyne (дата обращения: 
07.02.2025). 

[12] Корж Н. В., Каримова Л. Ф. Проблема 
патриотизма среди современной молодежи в 
условиях геополитической напряженности // 
Наука. Общество. Государство. – 2022. – № 4(40). 
– URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-
patriotizma-sredi-sovremennoy-molodezhi-v-
usloviyah-geopoliticheskoy-napryazhennosti (дата 
обращения: 07.02.2025). 

[13] Маргаева М. П., Козыркина Д. А. Донор-
ство крови: история и современность // Медсе-
стра. – 2014. – № 8. – С. 52–55. 

[14] Панков Г. И. Кузница медицинских 
кадров. – Ростов н/Д : Изд-во Ростовского ун-та, 
1968. – 106 с. 

[15] Петриков С. С., Хубутия М. Ш., Рогаль М. 
Л. [и др.]. Создание и становление государствен-
ной службы скорой медицинской помощи и 
службы медицины катастроф в России (к 100-
летию Института скорой помощи им. Н.В. Склифо-
совского) // Неотложная медицинская помощь. – 
2023. – № 3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
sozdanie-i-stanovlenie-gosudarstvennoy-sluzhby-
skoroy-meditsinskoy-pomoschi-i-sluzhby-meditsiny-
katastrof-v-rossii-k-100-letiyu (дата обращения: 
07.02.2025). 

[16] Семенов М. А. Развитие медицинской 
сети Советского Союза в годы Великой Отече-
ственной войны // Клио. – 2020. – № 12(168). – С. 
122–127. 

[17] Тураев Р. Г., Хасанова Г. Р., Клюшкин И. 
В., Бойкова О. В. Заготовка, консервирование и 
снабжение кровью и её компонентами в годы 
Великой Отечественной войны // Казанский меди-
цинский журнал. – 2015. – № 3. – URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/zagotovka-konservirovanie-
i-snabzhenie-krovyu-i-eyo-komponentami-v-gody-
velikoy-otechestvennoy-voyny (дата обращения: 
07.02.2025). 

[18] Чиж И. М., Русанов С. Н. Особенности 
подготовки военно-врачебного состава в период 
Великой Отечественной войны // Военно-меди-
цинский журнал. – 2016. – Т. 337, № 10. – С. 71–77. 

[19] Чужикова Е. В., Шаповалова В. В., 
Жиброва Т. В. «У войны не женское лицо». Меди-
цина в годы Великой Отечественной войны (новые 
страницы) // Молодежь, наука, медицина : матери-
алы 65-й Всерос. межвуз. студ. науч. конф. с меж-
дунар. участием, Тверь, 17–18 апр. 2019 г. – Тверь 
: ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, 
2019. – С. 1013–1016. 

[20] Петухова М.В., Шалькова В.А. Беззавет-
ное служение отчизне // В сборнике: Историю Ака-
демии создают личности. Сборник материалов 
научно-практического семинара, посвященного 
Дню Российской науки. Сост. М.В. Алешков, Е.Н. 
Косьянова, В.Д. Федяев [и др.]. - Москва, 2023. — 
С. 228-238.

Spisok literatury:

[1] Prikaz NKO SSSR ot 23.08.1941 № 281 «O 
poryadke predstavleniya k pravitel’stvennoj nagrade 
voennyh sanitarov i nosil’shchikov za horoshuyu boe-
vuyu rabotu» [Elektronnyj resurs] // SPS «Konsul’tant 
Plyus». – URL: http://www.consultant.ru (data obrash-
cheniya: 07.02.2025). 

[2] Akimkin V. G., Ogarkov P. I., Ishkil’din M. I., 
Smirnov A. V. Protivoepidemicheskoe obespechenie 
vojsk Krasnoj Armii v gody Velikoj Otechestvennoj 
vojny // Epidemiologiya i infekcionnye bolezni. – 2011. 
– № 2. – S. 50–53. 

[3] Belyaev E. N., Selyunina S. V. Obespech-
enie sanitarno-epidemiologicheskogo blagopoluchiya 
v gody Velikoj Otechestvennoj vojny // Zdorov’e nase-
leniya i sreda obitaniya. – 2015. – № 5(266). – S. 4–8. 

[4] Vinokurov V. G., Belostockij A. V., Allenov A. 
M. [i dr.]. Medicinskoe i farmacevticheskoe obespe-
chenie tylovyh lechebnyh uchrezhdenij v gody Velikoj 
Otechestvennoj vojny // Mezhdunarodnyj zhurnal 
prikladnyh i fundamental’nyh issledovanij. – 2015. – 
№ 3-3. – S. 342–348. 

[5] Vinokurov V. G., Gorbunova I. B., Gepalova 
V. D. [i dr.]. Organizaciya medicinskogo i farmace-
vticheskogo obespecheniya blizhajshego tyla v gody 
Velikoj Otechestvennoj vojny // Hirurg. – 2010. – № 
10. – S. 65–72. 

[6] Glyancev S. P., Stochik A. A. Uchreditel’naya 
sessiya Akademii medicinskih nauk SSSR. Den’ tretij 
(22 dekabrya 1944 g.) // Problemy social’noj gigieny, 
zdravoohraneniya i istorii mediciny. – 2019. – № 5. – 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uchreditelnaya-
sessiya-akademii-meditsinskih-nauk-sssr-den-tretiy-
22-dekabrya-1944-gg (data obrashcheniya: 
07.02.2025). 

[7] Elistratova E. A., Kravchenko V. M. Razvitie 
nauchnoj mediciny v gody Velikoj Otechestvennoj 
vojny // Biomedicinskaya informatika i kibernetika. – 
2016. – № 1. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
razvitie-nauchnoy-meditsiny-v-gody-velikoy-oteches- 
tvennoy-voyny (data obrashcheniya: 07.02.2025). 



616

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2025

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

[8] ZHane S. R., SHumen M. M. Vklad medicin-
skih rabotnikov v delo Pobedy // Social’no-gumani-
tarnyj vestnik. – 2020. – Vyp. 27. – S. 59–63. 

[9] Knishenko P. A. Mikrobiolog Z.V. Ermol’eva i 
sovetskij penicillin // Vestnik medicinskogo instituta 
«Reaviz»: reabilitaciya, vrach i zdorov’e. – 2022. – № 
2(56) Special Issue. – URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/mikrobiolog-z-v-ermolieva-i-sovetskiy-penit-
sillin (data obrashcheniya: 07.02.2025). 

[10] Knopov M. SH., Taranuha V. K. Nauch-
no-issledovatel’skaya rabota central’nogo instituta 
usovershenstvovaniya vrachej v gody Velikoj 
Otechestvennoj vojny (k 70-letiyu Velikoj Pobedy) // 
Klinicheskaya medicina. – 2015. – № 9. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/nauchno-issledova-
telskaya-rabota-tsentralnogo-instituta-usovershen-
stvovaniya-vrachey-v-gody-velikoy-otechestvennoy-
voyny-k-70-letiyu (data obrashcheniya: 07.02.2025). 

[11] Knopov M. SH., Taranuha V. K. Stranicy 
istorii Otechestvennoj voennoj epidemiologii (k 
70-letiyu Pobedy v Velikoj Otechestvennoj vojne) // 
Epidemiologiya i infekcionnye bolezni. – 2015. – № 2. 
– URL: https://cyberleninka.ru/article/n/stranitsy-is-
torii-otechestvennoy-voennoy-epidemiologii-k-70-le-
tiyu-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne (data 
obrashcheniya: 07.02.2025). 

[12] Korzh N. V., Karimova L. F. Problema patri-
otizma sredi sovremennoj molodezhi v usloviyah 
geopoliticheskoj napryazhennosti // Nauka. Obsh-
chestvo. Gosudarstvo. – 2022. – № 4(40). – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-patriotiz-
ma-sredi-sovremennoy-molodezhi-v-usloviyah-geo-
politicheskoy-napryazhennosti (data obrashcheniya: 
07.02.2025). 

[13] Margaeva M. P., Kozyrkina D. A. Donorstvo 
krovi: istoriya i sovremennost’ // Medsestra. – 2014. 
– № 8. – S. 52–55. 

[14] Pankov G. I. Kuznica medicinskih kadrov. 
– Rostov n/D : Izd-vo Rostovskogo un-ta, 1968. –  
106 s. 

[15] Petrikov S. S., Hubutiya M. SH., Rogal’ M. 
L. [i dr.]. Sozdanie i stanovlenie gosudarstvennoj slu-

zhby skoroj medicinskoj pomoshchi i sluzhby 
mediciny katastrof v Rossii (k 100-letiyu Instituta sko-
roj pomoshchi im. N.V. Sklifosovskogo) // Neot-
lozhnaya medicinskaya pomoshch’. – 2023. – № 3. 
– URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie 
-i-stanovlenie-gosudarstvennoy-sluzhby-skoroy- 
meditsinskoy-pomoschi-i-sluzhby-meditsiny-katast-
rof-v-rossii-k-100-letiyu (data obrashcheniya: 
07.02.2025). 

[16] Semenov M. A. Razvitie medicinskoj seti 
Sovetskogo Soyuza v gody Velikoj Otechestvennoj 
vojny // Klio. – 2020. – № 12(168). – S. 122–127. 

[17] Turaev R. G., Hasanova G. R., Klyushkin I. 
V., Bojkova O. V. Zagotovka, konservirovanie i snab-
zhenie krov’yu i eyo komponentami v gody Velikoj 
Otechestvennoj vojny // Kazanskij medicinskij zhur-
nal. – 2015. – № 3. – URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/zagotovka-konservirovanie-i-snab-
zhenie-krovyu-i-eyo-komponentami-v-gody-ve-
likoy-otechestvennoy-voyny (data obrashcheniya: 
07.02.2025). 

[18] CHizh I. M., Rusanov S. N. Osobennosti 
podgotovki voenno-vrachebnogo sostava v period 
Velikoj Otechestvennoj vojny // Voenno-medicinskij 
zhurnal. – 2016. – T. 337, № 10. – S. 71–77. 

[19] CHuzhikova E. V., SHapovalova V. V., ZHi-
brova T. V. “U vojny ne zhenskoe lico”. Medicina v 
gody Velikoj Otechestvennoj vojny (novye stranicy) // 
Molodezh’, nauka, medicina : materialy 65-j Vseros. 
mezhvuz. stud. nauch. konf. s mezhdunar. uchast-
iem, Tver’, 17–18 apr. 2019 g. – Tver’ : GBOU VPO 
Tverskaya GMA Minzdrava Rossii, 2019. – S. 1013–
1016. 

[20] Petuhova M.V., SHal’kova V.A. Bezzavet-
noe sluzhenie otchizne // V sbornike: Istoriyu Akademii 
sozdayut lichnosti. Sbornik materialov nauchno-prak-
ticheskogo seminara, posvyashchennogo Dnyu 
Rossijskoj nauki. Sost. M.V. Aleshkov, E.N. 
Kos’yanova, V.D. Fedyaev [i dr.]. - Moskva, 2023. — 
S. 228-238.



617

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2025

 ЮРИДИЧЕСКИЙ  АРХИВ

НИКИТИН Сергей Валерьевич, 
преподаватель, 

Казанский государственный 
энергетический университет,

     e-mail:  Patricio21074@gmail.com, 
SPIN-код 8985-9953,

               http://orcid.org/0000-0002-8347-1267

САМАТОВА Зиля Ильдусовна,
                                                                                студент ИЦТЭ,

 Казанский государственный 
энергетический университет,

 e-mail: zilyasamatova2@gmail.com 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЗАНЯТИЯХ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ РАБОТЫ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация. Изучены возможности искусственного интеллекта для мониторинга сер-
дечно-сосудистой системы во время занятий физкультурой. Представлена модель систе-
мы с носимыми устройствами и анализом данных. Подчёркнут потенциал искусственного 
интеллекта в повышении эффективности и безопасности тренировок.

Ключевые слова: искусственный интеллект, сердечно-сосудистая система (ССС), 
физкультура, мониторинг, безопасность, машинное обучение, носимые устройства, пер-
сонализация тренировок, безопасность тренировок.

NIKITIN Sergey Valer’evich,
                                                                                 lecturer, 

Kazan State Power Engineering University  

SAMATOVA Zilya Il’dusovna, 
                                                                        student ICTE, 

Kazan State Power Engineering University  

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PHYSICAL EDUCATION 
CLASSES FOR MONITORING CARDIOVASCULAR SYSTEM FUNCTION

Annotation. The possibilities of artificial intelligence for monitoring the cardiovascular system 
during physical education have been studied. A model of a system with wearable devices and data 
analysis is presented. The potential of artificial intelligence in improving the effectiveness and safety 
of training is emphasized.

Key words. artificial intelligence, cardiovascular system (CVS), physical education, moni- 
toring, safety, machine learning, wearable devices, workout personalization, workout safety.

Введение
Современная физическая культура уделяет 

всё больше внимания индивидуализации трени-
ровочного процесса, учитывая особенности орга-
низма каждого человека. Одним из основных 
аспектов этого подхода является мониторинг 
состояния сердечно-сосудистой системы (ССС). 
Спокойная реакция ССС на физические упражне-
ния решает много, особенно обеспечение эффек-
тивности и безопасности занятий. Обычные 
методы контроля, такие как измерение пульса 

артериального давления, считаются важными, но 
часто предоставляют ограниченную информацию 
и требуют экспертного участия.

В наше время развитие искусственного 
интеллекта (ИИ) открывает всё больше и больше 
возможностей для более точного и почти непре-
рывного мониторинга работы ССС во время физи-
ческой активности. Использование ИИ позволяет 
тренерам незамедлительно корректировать 
нагрузки и предотвращать нежелательные послед-
ствия. Потенциал применения ИИ в данной облас- 
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ти очевиден, однако его применение для монито-
ринга ССС в физическом воспитании располага-
ется на ранней стадии разработки. В данный 
момент исследования сконцентрированы в основ-
ном на отдельных аспектах: от разработки алго-
ритмов анализа (ЭКГ) электокардиограммы до 
устройств носимых для отслеживания сердечного 
ритма. Но по прежнему групповые исследования, 
интегрировавшие различные методы ИИ для все-
сторонней оценки и адаптации к процессу трени-
ровок, не так часты. Учитывая растущий интерес к 
персонализированному и профилактическому 
здравоохранению, а также увеличение числа 
людей, ведущих малоподвижный образ жизни, и 
связанных с этим рисков для ССС, исследование 
возможностей мониторинга сердечно-сосудистой 
системы с помощью ИИ в сфере физического вос-
питания становится особенно актуальным. Разра-
ботка таких систем может кардинально изменить 
подход к физической активности, сделав её более 
безопасной, эффективной и доступной для 
всех. Таким образом, изучение потенциала ИИ 
для прогнозирования функций ССС во время 
занятий физической культурой считается важным 
шагом на пути к более здоровому будущему.  [1]

Цель
Цель этой статьи заключается в изучении и 

анализе использования ИИ систем на занятиях 
физической культуры для безопасного, что нема-
ловажно, эффективного мониторинга работы 
ССС. Для этой цели необходимо решить кучу 
задач: проанализировать существующие методы 
мониторинга работы сердечно-сосудистой 
системы во время физической активности и опре-
делить их ограничения; изучить возможности 
использования различных методов искусствен-
ного интеллекта, таких как машинное обучение и 
нейронные сети, для анализа данных о работе 
сердечно-сосудистой системы; рассмотреть пер-
спективные направления разработки и внедрения 
систем мониторинга сердечно-сосудистой 
системы на основе ИИ в практику физического 
воспитания; оценить потенциальные преимуще-
ства и риски использования ИИ в данной области. 
[2]

В ходе поиска были изучены научные ста-
тьи, обзоры и т.п затрагивающие применение ИИ 
для мониторинга ССС в медицине и спорте. Была 
проведена классификация полученной информа-
ции для установления основных стремлений и 
грядущих направлений. Также была разработана 
смысловая модель системы прогнозирования 
ССС на основе разума ИИ для занятий физиче-
скими упражнениями.

Доказано, что использование носимых при-
способлений с датчиками, вшитыми в одежду для 

спорта или аксессуары в виде браслетов и часов, 
для непрерывной фиксации физиологических 
параметров (к примеру ЭКГ, пульса, частоты дыха-
ния и т.д) является одним из наиболее перспек-
тивных направлений использования ИИ для мони-
торинга ССС. Кроме того, разработка алгоритмов 
машинного обучения и нейронных сетей поможет 
более точно анализировать полученные данные 
от носителя устройства и позволит выявить инди-
видуальные реакции и специфику ССС на нагрузки 
и разработать персональные рекомендации для 
дальнейших тренировок. [3]

Интегрирование системы прогноза ССС на 
основе ИИ, к примеру, мобильное приложение или 
онлайн платформа позволит дистанционно кон-
тролировать занимающегося и обеспечить опера-
тивную обратную связь с тренерами. Немало-
важно то, что важно разработать алгоритм авто-
матической идентификации аритмии или иных 
патологических состояний на основе ЭКГ, зареги-
стрированных во время занятий спортом, для 
более значимого оказания первой помощи. На 
основании проведенного анализа была состав-
лена концептуальная модель системы монито-
ринга ССС на основе ИИ, включающая носимые 
устройства с датчиками, модули сбора и обра-
ботки данных, а также интерфейс для отображе-
ния результатов анализа и рекомендаций. Экс-
пертные оценки подтверждают, что использова-
ние ИИ для контроля работы ССС может значи-
тельно повысить эффективность и безопасность 
тренировочного процесса, а также снизить риск 
сердечно-сосудистых осложнений. [5] Но, конечно, 
нельзя забывать и о потенциальных рисках, свя-
занных с конфиденциальностью и надёжностью 
этих алгоритмов и возможных неполадок и лож-
ных тревог. Пока что неизвестно, будет ли всё 
работать безошибочно, для этого нужно немало 
времени и средств, но как только всё будет 
исправно и безошибочно, будет очень многообе-
щающим направлением для индивидуализации 
тренировочного процесса и поддержки эффектив-
ности и безопасности ССС. [4]

Заключение
Разработка и ввод систем мониторинга ССС 

на основе ИИ требует, по мнению авторов, ком-
плексного подхода, предусматривающего инте-
грацию разнообразных аспектов - от физиологи-
ческих возможностей до применения персональ-
ных данных о человеке в тренировочном про-
цессе. Дальнейшие разработки и исследования в 
этой области должны быть направлены на разра-
ботку точных, надёжных, удобных, простых в 
использовании и безопасных носимых устройств, 
а также на разработку методики обучения трене-
ров и спортсменов правильному использованию 
системы мониторинга ССС на основе ИИ.
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Аннотация. В статье рассматривается применение эскроу-счёта как ключевого  
инструмента обеспечения расчетов в долевом строительстве в условиях возможного бан-
кротства одного из участников. Автор подробно анализирует правовую природу эскро-
у-счёта, его роль в реализации проектного финансирования строительства жилой недви-
жимости, а также выделяет этапы и правовые механизмы, направленные на защиту де-
нежных средств дольщиков. Особое внимание уделено оценке соответствия использова-
ния данного механизма требованиям законодательства, в частности положений Феде-
рального закона «О несостоятельности (банкротстве)», что позволяет выявить пробелы 
в нормативной базе. Анализируется ситуация, когда депонированные на эскроу-счёте 
средства становятся единственным гарантом возврата инвестиций в случае несоблюде-
ния обязательств застройщиком или его банкротства. Рассматриваются последствия 
раскрытия эскроу-счёта, а также вопросы участия конкурсных кредиторов и возможности 
применения закона по аналогии для их защиты. В статье обсуждаются риски, связанные с 
нестабильной макроэкономической обстановкой, которая может повлечь за собой финан-
совые потери не только у застройщиков и дольщиков, но и негативно сказаться на банков-
ской системе. Мнения отечественных экспертов подчеркивают необходимость пересмо-
тра правовых механизмов и разработки альтернативных схем привлечения средств. Таким 
образом, исследование демонстрирует многогранность проблемы применения эскроу-счё-
та в условиях банкротства и актуальность дальнейшего совершенствования законода-
тельства для защиты интересов всех участников долевого строительства. Статья так-
же акцентирует внимание на необходимости интеграции современных методов правового 
анализа и разработки регулятивных мер, способных обеспечить баланс интересов инве-
сторов, застройщиков и кредитных организаций в условиях повышенной финансовой не-
стабильности.
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ESCROW ACCOUNT IN SHARED CONSTRUCTION:  
LEGAL MECHANISMS FOR PROTECTING SHAREHOLDERS’ FUNDS 
AND RISK ANALYSIS IN CASE OF BANKRUPTCY OF A DEVELOPER

Annotation. The article discusses the use of an escrow account as a key tool for ensuring 
settlements in shared-equity construction in the context of possible bankruptcy of one of the partici-
pants. The author analyzes in detail the legal nature of the escrow account, its role in the implemen-
tation of project financing for the construction of residential real estate, and highlights the stages and 
legal mechanisms aimed at protecting the funds of shareholders. Special attention is paid to assess-
ing the compliance of the use of this mechanism with the requirements of legislation, in particular the 
provisions of the Federal Law “On Insolvency (Bankruptcy)”, which allows to identify gaps in the 
regulatory framework. The article analyzes the situation when funds deposited in an escrow account 
become the only guarantee of a return on investment in case of non-compliance with obligations by 
the developer or his bankruptcy. The consequences of the disclosure of an escrow account are con-
sidered, as well as the issues of the participation of bankruptcy creditors and the possibility of apply-
ing the law by analogy to protect them. The article discusses the risks associated with an unstable 
macroeconomic environment, which can lead to financial losses not only for developers and equity 
holders, but also negatively affect the banking system. The opinions of domestic experts emphasize 
the need to review legal mechanisms and develop alternative schemes for raising funds. Thus, the 
study demonstrates the versatility of the problem of using an escrow account in bankruptcy and the 
relevance of further improving legislation to protect the interests of all participants in shared-equity 
construction. The article also focuses on the need to integrate modern methods of legal analysis and 
the development of regulatory measures capable of balancing the interests of investors, developers 
and credit institutions in conditions of increased financial instability.

Key words: escrow account, shared-equity construction, bankruptcy, money protection, de-
posit insurance, risks, regulatory gaps, defrauded shareholders.

Введение
В условиях динамично развивающегося 

рынка жилой недвижимости и необходимости обе-
спечения прозрачности финансовых операций в 
сфере строительства, особое место занимают 
механизмы защиты интересов участников доле-
вого строительства. Одним из ключевых инстру-
ментов в данном контексте выступает эскроу-счет, 
реализуемый в рамках проектного финансирова-
ния. Его основная задача заключается в обеспе-
чении сохранности денежных средств дольщиков 
и предотвращении финансовых рисков, связан-
ных с недобросовестным исполнением обяза-
тельств застройщиком. Экономическая концепция 
использования эскроу-счета заключается в том, 
что внесенные дольщиками денежные средства 
временно изолируются от прямого доступа 
застройщика. Параллельно с этим, финансирова-
ние проекта осуществляется посредством целе-
вого банковского кредита, гарантирующего нали-
чие дополнительного обеспечения в виде залога 
имущества. Это условие служит гарантией того, 
что средства будут использованы исключительно 
после завершения строительства, при обязатель-
ном соблюдении застройщиком всех своих дого-
ворных обязательств, ведь иначе, в случае, если 
застройщик не выполнит свои обязательства или, 
согласно решению суда, будет объявлен банкро-
том, дольщик будет иметь право расторгнуть дого-

вор долевого участия и вернуть свои средства со 
счета эскроу, тем самым не позволяя себе стать 
«обманутым дольщиком».

Однако на данный момент в условиях неста-
бильной макроэкономической обстановки, сопро-
вождаемой взаимосвязанными кризисными явле-
ниями, наблюдается тенденция удорожания уча-
стия в строительстве и роста стоимости ипотеч-
ного кредитования, способная привести к двум 
возможным негативным исходам такой обста-
новки: от частичных убытков строительных компа-
ний до полной несостоятельности застройщиков, 
неспособных покрыть свои расходы за счет 
средств дольщиков, что, в свою очередь, делает 
невозможным своевременное погашение целе-
вого банковского кредита. О. П. Плешанова указы-
вает на то, что существующая нормативная база 
для застройщиков, использующих эскроу-счета, 
учитывает лишь минимальный риск их банкрот-
ства, не приспосабливаясь к реалиям кризисных 
явлений на рынке депонирования средств. Таким 
образом, нестабильные условия работы эскро-
у-счетов фактически перекладывают риск бан-
кротства с застройщиков на банковскую систему, 
что может привести к возникновению системного 
кризиса в финансовой сфере [3].

На основании всего вышеперечисленного 
представляется актуальным выявление нюан-
сов и проблем в сфере применения эскроу-сче-
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тов в долевом строительстве при потенциаль-
ном банкротстве одного из участников такого 
строительства.

Эскроу-счет как механизм исполнения 
обязательств в условиях процедуры банкрот-
ства

В первую очередь, следует детально изучить 
правовую природу эскроу-счета как механизма 
исполнения обязательств в условиях процедуры 
банкротства. Согласно пункту 2 статьи 131 Феде-
рального закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)» от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ, бенефи-
циару предоставляется право на получение пол-
ного исполнения обязательств от депонента, при-
знанного несостоятельным, в течение шести 
месяцев от начала конкурсного производства. При 
этом, в случае не наступления условий, способ-
ствующих раскрытию эскроу-счета в указанный 
срок, депонированное имущество автоматически 
включается в конкурсную массу, что приводит к 
полной утрате обеспечения и лишению кредитора 
каких-либо преимуществ при удовлетворении его 
требований. Данный подход свидетельствует о 
том, что применение эскроу-счета в качестве 
средства обеспечения в рамках процедуры бан-
кротства не соответствует установленным требо-
ваниям, что подчеркивает необходимость пере-
смотра нормативной базы с целью повышения 
эффективности защиты прав кредиторов.

В законодательстве о банкротстве также 
существует пробел в отношении положения кон-
курсного кредитора, чьи обязательства исполня-
ются через эскроу-счёт. Согласно пункту 1 статьи 
126 Закона о банкротстве, в случае признания 
депонента несостоятельным, бенефициар может 
включить свои требования в реестр кредиторов, 
так как срок исполнения обязательств перед ним 
считается наступившим с момента начала кон-
курсного производства. Однако при раскрытии 
эскроу-счёта конкурсный управляющий исключает 
его требования из реестра и удовлетворяет их в 
рамках эскроу, что выглядит несправедливым, 
поскольку предоставляет кредитору-бенефициару 
возможность участвовать в принятии решений 
относительно имущества должника, за которое он 
фактически не конкурирует. Для устранения дан-
ного пробела разумным представляется исполь-
зование закона по аналогии. По мнению Л.А. 
Виницкой, в этом случае наиболее подходящей 
является аналогия со статьёй 18.1 и статьёй 138 
Закона о банкротстве, предоставляя кредиторам 
выбор: либо отказаться от своего привилегиро-
ванного положения и участвовать в собраниях 
кредиторов на общих основаниях, либо сохранить 
своё преимущество, но без возможности влиять 
на процесс [2].

Эскроу-счет как гарантия защиты денеж-
ных средств участников долевого строитель-
ства в условиях банкротства одного из них 
или несостоятельности кредитной организа-
ции

Во вторую очередь необходимо оценить, 
насколько механизм эскроу-счета способен обе-
спечивать защиту денежных средств участников 
долевого строительства в условиях процедуры 
банкротства. В соответствии с пунктом 5 статьи 
15.5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости» средства, размещенные на эскро-
у-счете, не приносят процентов. Это означает, что 
при расторжении договора долевого участия и 
раскрытии эскроу-счета участник строительства 
имеет возможность получить обратно лишь сумму, 
первоначально указанную в договоре, независимо 
от срока нахождения этих средств на счете и без 
учета возможного влияния инфляционных или 
иных кризисных процессов. Таким образом, дан-
ная система не предусматривает механизм ком-
пенсации утраты покупательной способности 
средств, что требует дополнительного анализа в 
контексте обеспечения финансовой безопасности 
участников строительства при наступлении бан-
кротства.

Помимо этого, существующее законодатель-
ство о долевом участии в строительстве демон-
стрирует существенные недостатки с точки зрения 
защиты денежных средств участников в случае 
несостоятельности банка. Статья 13.2 Федераль-
ного закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страхова-
нии вкладов в банках Российской Федерации» 
предусматривает страхование депонированных 
сумм до 10 млн руб., что зачастую бывает недо-
статочно при операциях, где стоимость объекта 
превышает этот лимит. В результате, возврат 
сумм, превышающих 10 млн руб., возможен лишь 
через судебное разбирательство о банкротстве 
кредитной организации, где требования участни-
ков конкурируют с претензиями иных кредиторов. 
Этот пробел в законодательстве указывает на 
необходимость совершенствования законода-
тельства для создания более надежных механиз-
мов защиты инвестиций в сфере строительства.

Заключение
Из вышесказанного можно заключить, что 

применение эскроу-счетов не обеспечивает пол-
ной защиты прав участников долевого строитель-
ства. Даже при использовании данного механизма 
участники остаются подвержены финансовым 
потерям в случае банкротства застройщика или 
задержек в завершении строительства, что увели-
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чивает риск появления ситуации с «обманутыми 
дольщиками». Анализ научной литературы пока-
зал скептическое отношение к способности 
модели с эскроу-счетами эффективно противо-
стоять экономическим кризисам, что указывает на 
необходимость поиска альтернативных схем 
защиты прав инвесторов. В этом контексте мне-
ние Л. В. Борисовой приобретает особую значи-
мость, подчеркивая возможности перехода 
застройщиков к иным методам привлечения 
средств, таким как создание кооперативов и пред-
варительные договоры купли-продажи. Эти аль-
тернативные подходы могут способствовать 
более привлекательной и экономически устойчи-
вой модели реализации проектов в условиях 
роста цен и изменяющейся рыночной конъюн-
ктуры [1].
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Современные правовые и социальные 
процессы побуждают анализировать 
формирование теорий, ориентирован-

ных на индивидуальную автономию и отказ от 
тотальной власти государства. 

Цель исследования – проследить эволюци-
онный путь либертарно-юридической школы в 
политико-правовой мысли и продемонстрировать 
ее влияние на переосмысление закона и свободы 
личности. Для выполнения данной цели, были 
поставлены следующие задачи:

1) Описать предпосылки и факторы станов-
ления либертарной трактовки права.

2) Рассмотреть аргументы сторонников и 
оппонентов, освещающих проблематику взаимо-
действия свободы и государственных установле-
ний.

3) Показать, как принципы формального 
равенства и защиты личности отражены в россий-
ском законодательстве.

Новизна состоит в том, что в работе сопо-
ставлены различные позиции о применении идей 
о приоритете свободы при оценке легитимности 
правовых норм.

При подготовке исследования использова-
лись следующие работы. С.Б. Бокач [1] проанали-
зировал современную правовую систему России с 
позиции развития либертарной концепции. Е.А. 
Фролова [9] уделила внимание взаимному влия-
нию естественной и позитивной доктрин. М.М. 
Журавлев [2] и Н.В. Короткова [3] выделили 
вопросы свободы и справедливости в праве. В.А. 
Уфимцева [8] осветила взаимодействие есте-
ственного и позитивного правоотношения, пред-
ложив философскую оценку этого процесса. В.В. 
Лапаева [5] рассмотрела влияние цивилистиче-
ской традиции на правопонимание в России. А.В. 
Поляков [7] изучил принципы формального равен-
ства, свободы и справедливости. В.И. Павлов [6] 
обосновал теорию невмешательства государства 
в экономику и важность частной инициативы. М.А. 
Кудашев [4] предложил критику отечественных 
либертарно-юридических теорий с позиций право-
вого позитивизма.

Из нормативных источников рассмотрены 
Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Трудо-
вой кодекс РФ и Уголовный кодекс РФ, что позво-
лило продемонстрировать отражение либертар-
ных принципов в российских правовых актах.

Для написания статьи применялись анализ 
публикаций, историко-правовой и сравнительный 
подходы, а также метод систематизации собран-
ных данных.

Проведенные изыскания выявили наличие 
двух направлений, определивших становление 
либертарно-юридической теории в отечественном 
правоведении. Первое отражено в трудах тех, кто 

придерживался позитивистских положений, где 
право трактовалось как совокупность установлен-
ных норм, подлежащих исполнению благодаря 
авторитету власти [1]. Второе связано с учеными, 
стремившимися расширить представления о сво-
боде субъекта права и склонявшимися к теорети-
ческим идеям естественной природы правовых 
установлений [9]. Либертарно-юридический под-
ход закрепился под влиянием данных двух вет-
вей, но приобрел собственные черты и повлиял 
на содержание дискуссии о том, что следует име-
новать правом и какие критерии подтверждают 
его справедливость.

Отмечено, что подобное направление полу-
чило свое оформление в момент, когда офици-
альная доктрина сводила право к законодатель-
ным предписаниям, изданным государственным 
аппаратом и обеспеченным принуждением [2]. 
Советская теория, ссылавшаяся на легизм и марк-
систскую методологию, длительное время тракто-
вала закон как обязательную форму выражения 
государственной воли. Подобная позиция созда-
вала препятствия для тех, кто стремился утвер-
дить идею свободы личности в правоприменении 
и подчеркнуть универсальное равенство субъек-
тов права. Либертарные идеи, проявлявшиеся 
еще в период перестройки, сталкивались с тота-
литарными установками, опиравшимися на док-
трину диктатуры, сохраненную со времен ранне-
советского правопонимания. Позднее, в ходе при-
нятия Конституции РФ 1993 года, принцип приори-
тета свобод стал получать большее признание и 
получил отражение в тексте ст. 17 и 18, где зафик-
сировано, что права и свободы человека призна-
ются непосредственно действующими, а их осу-
ществление не подлежит умалению произволь-
ным законодательством.

В ходе изучения источников, посвященных 
разработкам В.С. Нерсесянца, установлено, что 
автор сформировал категорию «либертарно-юри-
дической» трактовки права и назвал ее одной из 
альтернатив господствующим моделям позити-
визма. Подчеркивалось, что принципы свободы, 
равенства и справедливости следует восприни-
мать как триединство, пронизывающее все соци-
ально значимые отношения [8]. При этом государ-
ственный закон признается легитимным лишь при 
условии, что он выражает свободу и не вводит 
привилегии, подрывающие равные возможности 
лиц, действующих в правовом поле. Если пра-
вотворческая деятельность не учитывает такой 
ориентир, возникновение деспотичных предписа-
ний, по мысли сторонников либертарной док-
трины, оказывается неизбежным.

Нами были обнаружены факты критики 
либертарных положений со стороны тех, кто усма-
тривал в них риск разрушения социальной ста-
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бильности, обусловленный чрезмерным внима-
нием к индивидуалистическому началу [6]. Отме-
чена позиция, по которой исключение нравствен-
но-этических критериев из правовой материи 
ведет к превращению свободы в абстракцию. При 
рассмотрении той части доктрины, где свобода 
рассматривается в отрыве от исторических реа-
лий, указывается, что это ведет к коллизии между 
провозглашением всеобщего равенства и факти-
ческим неравенством имущественных условий [5]. 
В правоприменении РФ подобные расхождения 
частично компенсируются за счет различных 
льгот, зафиксированных, например, в Трудовом 
кодексе, а также за счет особых норм, посвящен-
ных незащищенным категориям населения. 

В связи с упоминанием свободы личности и 
поиска путей защиты прав, некоторые авторы 
выделили нормы ст. 19 и 46 Конституции РФ, где 
сформулированы равенство граждан и судебная 
охрана их законных притязаний [1]. Подобный 
конституционный базис укрепляет тезис о допу-
стимости сочетания положительного закона с 
естественным правом и подтверждает, что любой 
акт власти рассматривается в свете правовых 
гарантий человека. Сторонники либертарно-юри-
дической школы указывают, что выделение право-
вой сущности норм предполагает учет универ-
сального принципа уважения свободы, а не про-
стое формальное описание правил поведения. 

Рассмотренные данные свидетельствуют о 
том, что в современной политико-правовой мысли 
нашел отражение процесс постепенного распро-
странения идей о приоритете свободы личности. 
В научных трудах упоминаются нормы Граждан-
ского кодекса РФ, помогающие защитить личную 
неприкосновенность и обеспечить частную авто-
номию сторон при совершении сделок, что соот-
ветствует либертарным представлениям. Тенден-
ции к признанию индивида равноправным участ-
ником правовой сферы видны и в Уголовном 
кодексе, где задекларированы меры, учитываю-
щие баланс между охраной интересов государ-
ства и охраной свободы отдельного человека. 
Таким образом, прослеживается расширение 
понимания права как механизма, опирающегося 
на принципы формального равенства, защиту 
собственности и судебную устойчивость, это 
согласуется с идеями либертарной теории. 

Особый интерес вызывает дискуссия о допу-
стимых границах применения свободы личности, 
затронутая в работах зарубежных мыслителей и 
переосмысленная в отечественных условиях. Так, 
например, изучение зарубежных источников, в 
частности концепции Ф. Хайека и других экономи-
стов либертарианского направления, отражает 
признание свободного рынка, минимизацию роли 
государства и приоритет частной инициативы. В 

российских исследованиях неоднократно указы-
валось, что без утверждения равной юридической 
защиты все эти принципы остаются деклараци-
ями [5]. Фактическое воплощение либертарных 
целей возможно, если нормативные требования 
не вступают в противоречие с моральными уста-
новками и не ведут к одностороннему покрови-
тельству отдельных групп. 

При этом выявлено, что даже сторонники 
либертарной школы трактуют свободу по-разному. 
Одни отдают предпочтение жесткому невмеша-
тельству власти в частную сферу, другие подчер-
кивают первенство нравственных ограничителей 
при формировании любой нормы права [7]. 
Заметно стремление ряда авторов (например, Л. 
Фуллера) к поиску баланса между формальной 
стороной правовых установлений и их содержа-
тельным основанием, перекликающимся с есте-
ственным правом [8]. 

Собранные материалы демонстрируют, что, 
в общем и целом, эволюция либертарно-юридиче-
ской идеи прошла путь от маргинального учения, 
противопоставленного позитивизму, до принятия 
ряда ее положений в современной правовой 
науке. Нормативные акты, начиная с Конституции 
РФ и заканчивая отраслевыми кодексами, посте-
пенно приобрели черты, согласующиеся с пози-
цией, где свобода действует в качестве исходной 
идеи права. Вследствие этого в политико-право-
вом сознании укрепилось представление о том, 
что подлинная легитимность государственной 
власти гарантируется не только фактом издания 
законов, но и соблюдением приоритета прав чело-
века, его личной независимости и равенства 
перед правосудием. 

Задокументированные результаты показы-
вают, что системный анализ феномена либертар-
но-юридического направления правопонимания 
дал возможность исследователям конкретизиро-
вать содержание свободы и равенства в законе, 
связать их с принципом справедливости и учесть 
нравственное измерение законодательства. Регу-
лятивная практика подтвердило то, что при фор-
мальном закреплении прав и гарантий свобод 
индивиды получают инструменты для отстаива-
ния своих интересов в публичных и частных спо-
рах [3]. Наблюдается укрепление роли судебной 
защиты, отраженное в ст. 46 и 47 Конституции РФ, 
которая обеспечивает дополнительный механизм 
реализации либертарных положений. 

Признано, что правовая доктрина, берущая 
истоки в трудах В.С. Нерсесянца, подвергается 
дискуссионной оценке, поскольку выдвигает 
абстрактные категории равенства, нуждающиеся 
в адаптации к реальным социальным условиям. 
Одновременно выявлено и немалое число аргу-
ментов в пользу того, что правовая идея, основан-
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ная на свободе, влияет на постепенную демокра-
тизацию отечественного законодательства. Дан-
ные, полученные из работ [4], [6] и [8], свидетель-
ствуют о включении позитивных инструментов, 
корректирующих избыточный авторитаризм, бла-
годаря чему теория приобрела более прикладное 
значение, взаимодействуя с иными течениями 
философии права и признавая важность учета 
исторических, нравственных и социальных реа-
лий. 

Нормативный массив (Конституция РФ, 
Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, 
Трудовой кодекс РФ), проанализированный в 
сопоставлении с научными воззрениями, указы-
вает на укоренение ценностей, близких либертар-
ной идее. Признание свободы основополагающим 
измерением права видится во внедрении прин-
ципа диспозитивного начала во многих граждан-
ско-правовых сделках (ст. 421 ГК РФ), закрепле-
нии равных возможностей при защите своих прав 
и законных интересов (ст. 46 и ст. 123 Конституции 
РФ), а также учете справедливости в уголовном 
преследовании (ст. 6, 7 УК РФ). Такой сдвиг связан 
с расширением пространства правовой легитима-
ции и выводит либертарно-юридическое понима-
ние из сферы сугубо теоретической полемики, 
придавая ему практическое измерение в повсед-
невной юридической жизни.

Выводы
Итак, первая задача, поставленная в статье, 

была выполнена путем определения историче-
ских условий, при которых оформилась либертар-
но-юридическая теория. Акцент сделан на пере-
ходе от тоталитарной доктрины права к призна-
нию свободы в качестве основы, это усилило вни-
мание исследователей к формальному равенству 
и гарантированности прав человека. Вторая 
задача решена благодаря сравнению точек зре-
ния тех, кто подчеркивает плюсы индивидуальной 
автономии, и тех, кто указывает на риски при 
отсутствии должных моральных критериев. 
Последнее нашло отражение в дискуссиях об 
абстрактном понимании свободы, противореча-
щем реальным социальным условиям. Третья 
задача выполнена путем сопоставления либер-
тарных идей с законодательными положениями 
России. Оказалось, что Конституция РФ и основ-
ные кодифицированные акты уже содержат эле-
менты, соответствующие идее приоритета сво-
боды и равенства, поэтому либертарно-юридиче-
ская школа укрепилась не только в научной среде, 
но и в правоприменении.
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Династия Романовых тесно связана с 
Уралом: начиная от указа Петра I о 
пуске Екатеринбургского завода в 1723 

г. до трагической смерти Николая II в подвале 
Ипатьевского дома в 1918 г. Кроме императора 
Александра I, посетившего г. Екатеринбург в сен-
тябре 1824 г. и великого князя Александра Нико-
лаевича, будущего императора Александра II 
(1837 г.), с визитом на Урал отметились и другие 
представители Дома Романовых. Среди них был 
герцог Максимилиан Лейхтенбергский (сын Евге-
ния Богарнэ (пасынка Наполеона I) и зять импера-
тора Николая I) - видный государственный дея-
тель России, член Императорского Дома Романо-
вых, президент Императорской Академии худо-
жеств, ученый, главноуправляющий Корпуса 

горных инженеров. Его дети, сын Николай и дочь 
Евгения, под влиянием отца тоже прониклись 
любовью к науке: они занимали пост президента 
Императорского Минералогического общества. В 
мае 1866 г., спустя 21 год после визита отца, Нико-
лай Максимилианович Лейхтенбергский отправ-
ляется в район Уральского хребта для ознакомле-
ния с горной промышленностью. Впоследствии 
эта поездка была отражена в его дневниках, вос-
поминаниях и отчетах.

Мемуары являются одной из важнейших 
групп исторических источников. Именно в воспо-
минаниях, дневниках, частной переписке «…пока-
зано, как воспринимались и оценивались те или 
иные события и явления социально-экономиче-
ской, политической и культурной жизни различ-
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ными группами и категориями населения. Основ-
ные черты, присущие мемуарной литературе: 
субъективность, художественность, типизация и 
документализация описываемых событий» [1, с. 
122]. Дневниковые заметки, записи встреч и бесед 
очевидцев, описание поездок в различные реги-
оны способны восстановить множество фактов, 
которые не отразились в других видах источников. 
Материалы официального делопроизводства, к 
которым можно отнести журналы заседаний, 
отчеты различного рода, протоколы дипломатиче-
ских переговоров, ведомственную переписку и др. 
освещают лишь официальную сторону вопроса. 
«О закулисной стороне изучаемого вопроса нам 
дают представление дневники и воспоминания. 
Ценны мемуары и для изучения черт и психологии 
людей» [2, с. 3]. Поэтому мемуары, собранные 
воедино, часто играют решающее значение для 
реконструкции того или иного исторического собы-
тия. Интересны они еще и тем, что дают более 
или менее цельное представление об эпохе (быте, 
нравах, обычаях и т.д.). 

Николай Лейхтенбергский (23.07.1843 г. – 
25.12.1890 г.) был старшим сыном герцога Макси-
милиана Лейхтенбергского и великой княгини 
Марии Николаевны (дочери императора Николая 
І). С детства Николай обладал незаурядными спо-
собностями. Ему посчастливилось заниматься с 
лучшими педагогами (В. И. Классовский, М. И. 
Драгомиров, М. С. Куторга, И. Е. Андреевский, Н. 
И. Кокшаров, Н. Н. Зинин и др.). Несмотря на то, 
что Николай в 16 лет должен был закончить свое 
образование и поступить на службу, ему позво-
лили продолжать занятия до 21-го года, поэтому 
он продолжил свою учебу уже на курсах в универ-
ситете. Обучение герцога не прекращалось всю 
его жизнь, прерываясь лишь в военное время, 
поскольку Николай Максимилианович принимал 
участие в русско-турецкой войне 1877–1878 гг.

Однако в большей степени его привлекала 
наука. «Но минералогия занимает его более всего. 
Он составляет превосходные коллекции минера-
лов и предоставляет их желающим для работы, 
пишет научные статьи, которые помещаются в 
«Записках Санкт-Петербургского Минералогиче-
ского Общества» [3, с. 206]. Отдельной брошюрой 
в Санкт-Петербурге в 1873 г. выходит статья «О 
падающих звездах» [4].

В 1865 г. Н. М. Лейхтенбергский, которому в 
то время исполнилось всего лишь 22 года, назна-
чается Президентом Российского Минералогиче-
ского Общества. А уже в 1866 г. он отправляется с 
научной целью в путешествие по Уралу. В поездке 
по уральскому краю Николай Максимилианович 
избегает парадных встреч, стараясь в большей 
степени знакомиться и контактировать с конкрет-
ными учеными-практиками. В пути он читал науч-

ные статьи, слушал лекции сопровождавшего его 
ученого Н. И. Кокшарова. Во время некоторых 
остановок, не снимая форму горного инженера, он 
с молотком сбегал в овраги и осматривал обнаже-
ния пород. На уральских рудниках спускался в 
шахты, до одиннадцати вечера задерживался при 
работах на заводах. Так, например, он наблюдал, 
как отливались пушки, сам испытывал клинки на 
прочность и самостоятельно добыл немало мине-
ралов. 22 мая 1866 г. при подъезде к г. Екатерин-
бургу, недалеко от Билимбаевского завода графов 
Строгановых, Н. М. Лейхтенбергский остановился 
у мемориала, поставленного в честь посещения 
этого места будущим императором Александром 
Николаевичем в 1837 г. и герцогом Максимилиа-
ном Лейхтенбергским в 1845 г. Осмотрев краси-
вый мраморный памятник, окруженный чугунной 
решеткой, он вырезал там и свой вензель.

Во время этого визита свиту герцога состав-
ляли: врач и общественный деятель Николай 
Андреевич Белоголовый (близкий к ссыльным 
декабристам, а позднее лечивший А. И. Герцена, 
Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова и 
др.). Его мемуары, включающие очерк «Поездка 
на Урал в 1866 году», выдержали впоследствии 
несколько изданий. Н. А. Белоголовый так харак-
теризовал своего патрона и его сопровождающих: 
«Сам герцог, - молодой человек 23-х лет - высо-
кий, стройный, весьма красивой наружности; дер-
жит себя чрезвычайно просто, без аффектации, 
говорит немного, но дельно»; генерал Ребиндер 
44-х лет; академик Зинин «бесспорно, самое 
дельное лицо в нашей свите, личность весьма 
даровитая, с колоссальными  познаниями и памя-
тью, перед которыми меркнут небольшие недо-
статки, наложенные на него частью годами (50 
лет) и болезнью, частью общим складом русской 
жизни…. Это… был бриллиант в нашей свите». 
Академика Н. И. Кокшарова Белоголовый харак-
теризует как совершеннейшую противополож-
ность Зинину - это было толстейшее, разжирев-
шее добродушнейшее создание ничем невозму-
тимой кротости. Кокшаров был падким до хоро-
шего обеда и хорошенького личика, страстно 
любящим свой предмет (он был минералогом) и 
полный невежда относительно того, что вне его 
специальности. Также в числе сопровождавших 
было три лакея – Степанов, Пелешенко и Козаков, 
повар-француз Фере. 

23 мая 1866 г. путешественники прибыли в г. 
Екатеринбург. Остановились гости в доме Балан-
дина (в настоящее время здесь находится учеб-
ный театр Екатеринбургского государственного 
театрального института). «Несмотря на поздний 
час ночи (было около 2-х часов), город блистал 
огнями иллюминации; огромная масса народа 
встретила нас у въезда, и мы помчались по ули-
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цам, сопровождаемые криками, экипажами, вер-
ховыми и огромною массой бегущего сзади 
народа, и вскоре подъехали к ярко освещенному 
дому Баландина, который был приготовлен для 
герцога. Герцог с Ребиндером поместились вверху, 
а нам трем остальным отведено было большое 
помещение внизу, и мы тотчас же отправились на 
боковую. Назавтра, напившись все вместе чаю, 
мы вышли гулять в находящийся при доме хоро-
шенький сад и хотели до 11 часов, т.е. до начала 
приема, прочитать в маршруте описание того, что 
подлежало осмотрению в Екатеринбурге; но едва 
герцог показался в саду, как тотчас на всех сосед-
них крышах высыпал народ; мы, однако же, уму-
дрились найти такое местечко, где ветви деревьев 
закрывали нас от любопытных глаз; но едва 
только мы уселись, и герцог стал читать вслух, как 
несколько расфранченных дам пробрались мимо 
часовых в сад и стали, прячась за деревьями, 
высматривать нас. Зинин отправился к ним и ска-
зал: «Сделайте одолжение, оставьте нас теперь, 
пока мы дома, в покое; ведь это, наконец, и непри-
лично забираться в чужой сад; ну, чтобы вы ска-
зали, если бы я вдруг ни с того ни с сего забрался 
к вам в спальню?» Спич этот имел успех: крино-
лины ретировались из сада, и мы могли начать 
чтение» [5]. Далее Н. А. Белоголовый описывает, 
как они нашли выход из огорода в глухой переу-
лок, вышли в поле и, пройдя три версты, легли 
отдохнуть на траве. Однако стало ясно, что выход 
их был замечен: сначала по окраинам стали обра-
зовываться небольшие кучки народа, затем целый 
легион мальчишек стал приближаться к ним. При-
шлось ретироваться и идти домой в сопровожде-
нии большой толпы [6, с. 464]. Посещали герцог со 
свитой и екатеринбургский театр, который был 
декорирован и освещен «a giorno», а все его ложи 
были заполнены екатеринбургскими красавицами. 
Театр был так мал, что герцог сострил, что здесь в 
бинокль смотрят в упор и того гляди заденут по 
носу. Однако местной постановкой пьесы «Закол-
дованный принц» герцог остался доволен.

После представления всех служащих в 
городе и ближайших заводах инженеров и чинов-
ников из разных ведомств (со всеми герцог был 
любезен и ласков) он осмотрел монетный двор, 
гранильную и механическую фабрики. Особого 
интереса эти заведения для Его Высочества не 
имели, за исключением гранильной фабрики, на 
которой герцог побывал дважды: 24 и 27 мая. При-
мечательно, что посещение отразилось и в доку-
ментах фабрики. «В первый визит герцог обратил 
внимание на пару маленьких чашечек из калкан-
ской яшмы по рисунку под литерою L - выбрал 
себе на память их… Во второй выбрал себе 
несколько мелких кристаллов изумруда общим 
весом в 47 золотников» [7]. По воспоминаниям Н. 

А. Белоголового, первое знакомство с казенным 
горным делом по время посещения монетного 
двора и механической фабрики произвело на гер-
цога самое удручающее впечатление: на монет-
ном дворе везде были развалины и грубая под-
мазка на скорую руку, чтобы затушевать их. Меха-
ническая же фабрика содержалась намного чище, 
и ее начальник намного приличнее. Николай Мак-
симилианович в своем отчете писал: «Жела-
тельно, чтобы были приняты меры для усиления 
екатеринбургской механической фабрики. Подоб-
ное заведение, конечно, лучше всего может дей-
ствовать в частных руках, а поэтому передача его 
частным лицам мне кажется вполне рациональ-
ною мерою» [8, с. 10].

Гранильная фабрика предстала как совер-
шенно развалившееся здание, точильные машины 
находились в самом жалком виде, с кусками кир-
пича на агрегатах, подвешенного для тяжести. В 
то время по своему профилю фабрика почти не 
работала, т.к. все ее время было занято подготов-
кой экспонатов для парижской выставки. Однако 
очевидцы отмечали, что несмотря на это, мате-
риал для работы поразительного великолепия, 
особенно хороша была огромная ваза из орлеца. 
Подобное жалкое состояние фабрики начальство 
оправдывало тем, что она накануне закрытия, и 
ее назначение состоит в том, чтобы работать 
исключительно для изготовления подарков для 
царской семьи. По мнению герцога, это производ-
ство можно было бы развить превосходно, если 
его также отдать в частные руки, которые могли 
бы открыть за границей склады уральских изде-
лий, где в то время на них был огромный спрос.

Герцог неоднократно выражал желание 
ближе познакомиться с непосредственными 
участниками производства на заводах, и, согласно 
этому желанию, главный начальник уральских 
заводов генерал А.А. Иосса  предложил устроить 
обед у себя, пригласив всех находившихся в 
городе горных инженеров. Пробыв в г. Екатерин-
бурге два дня, герцог со свитой выехал в Нижнета-
гильские заводы, принадлежавшие П. П. Деми-
дову. Тагил представлял для герцога интерес, 
преобладающий во время всего путешествия по 
Уралу. Затем было посещение г. Кушвы, Верхне–
Туринского завода и др. 

Промышленный Урал ожидал весьма мно-
гого от стороннего обзора высоких путешествен-
ников в искреннем убеждении, что этот богатый, 
но еще недостаточно развитый край не обманется 
в своих ожиданиях. После возвращения в г. Екате-
ринбург 9 июня был осмотр березовских золотых 
приисков и изумрудных копий, Верхне-Исетского 
завода Яковлевых, который был в двух верстах от 
города. Этот завод особенно славился своим 
листовым железом. Управляющий заводом проде-
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монстрировал великолепный токарный станок, 
который был заказан из Англии. При посещении 
лаборатории гости познакомились с коллекцией 
горно-медных пород Урала. Затем был показан 
госпиталь, поразивший отличной коллекцией 
медицинских препаратов. В доме Рязанова, нахо-
дящемся на краю города, в честь гостей состоялся 
бал. По воспоминаниям очевидцев, как только 
герцог поднялся на лестницу, зазвучал гимн 
«Боже, царя храни». Николай Максимилианович 
перетанцевал со всеми дамами и был очень дово-
лен приемом. На следующий день высокопостав-
ленные гости были приглашены на обед, органи-
зованный городским купечеством, запомнившемся 
также и тем, что публика вышла на балкон перед 
тысячной толпой зевак, которая тоже запела 
«Боже, царя храни». Вечером гости посетили 
Харитоновский сад. На другой день были про-
щальные визиты к известным людям города, про-
гулка на катере по пруду на даче, где был органи-
зован бал с фейерверком.

Во время пребывания в г. Екатеринбурге гер-
цогу презентовали много различных подарков: 
Рязанов поднес лучшие экземпляры из коллекции 
своего отца (топазы, бериллы и др.), управляю-
щий ягодинскими приисками подарил несколько 
экземпляров кристаллического золота. После 
осмотра горного правления, уральского училища, 
приюта, Ново-Тихвинского монастыря герцог вые-
хал на Южный Урал. Инженеры верхом и дамы в 
линейках проводили его до Нижне-Исетского 
завода. Герцог очаровал екатеринбуржцев любез-
ной простотой своего обхождения, и общество, 
конечно, долго вспоминало о его симпатичной 
личности. На первом плане в поездке на Урал 
было серьезное ознакомление с делом. Герцог 
обращал внимание на положение заводского 
населения, которое было заметно неудовлетвори-
тельным. Доказательством тому были бесчислен-
ные прошения на имя Его Высочества, по которым 
генерал К. Г. Ребиндер делал временные распоря-
жения. 

Всеподданнейший отчет Николая Максими-
лиановича, сделанный по окончании путешествия 
по Уралу и представленный императору Алексан-
дру II, свидетельствует о его высоких познаниях  в 
горнозаводском деле. В нем герцог говорил о про-
мышленном значении Урала для страны, указы-
вал на убыточность казенного горного хозяйства и 
о необходимости передачи производства метал-
лов и металлообработки в частные руки. По этому 
поводу Александр II сделал пометки на полях: 
«Справедливо», «Я этого желаю», «Привести в 
исполнение». Далее Николай Максимилианович 
ратовал за передачу заводов в полную собствен-
ность частных лиц, а не в форме аренды, приводя 
свои экономические выкладки и расчеты. Оцени-

вая частные заводы, он свидетельствовал об их 
примерном состоянии, об использовании на них 
всех нововведений в горном деле и, как след-
ствие, низких ценах. А говоря о золотых промыс-
лах на Урале, Николай Максимилианович пора-
жался хищничеству, доведенному до крайних пре-
делов. Выход из этого положения он видел в уве-
личении платы за работу старателей, чтобы 
людям было выгоднее работать, чем воровать, 
продавая затем вполовину цены. По окончанию 
своей поездки Николай Максимилианович сделал 
выводы о состоянии минеральных разработок и 
геологических исследованиях Уральского хребта. 
«Урал, столь обильный железом, ископаемыми и 
минералами, тем не менее, весьма еще поверх-
ностно исследован, и постоянно, можно сказать 
ежедневно, встречается необходимость более 
точных местных геогностических исследований, с 
которыми так тесно соединен успех горного дела. 
Герцог убежден, что чувствуется сильный недо-
статок в лицах, хорошо знающих геологию, и 
нередко ошибки ведут к значительным денежным 
потерям. Недостаток в специалистах вызван 
отсутствием специального обеспечения для гео-
лога. Никто не изучает геологию, потому что не 
видит впереди возможности просуществовать со 
столь специальными знаниями. Я полагаю, что 
учреждение при главном горном начальстве 
одного или двух штатных мест геолога, состояв-
ших его распоряжении, было бы полезно самому 
делу и привлекло бы немало лиц к изучению столь 
необходимой отрасли знания» [9]. 

Император Александр II искренно поблаго-
дарил герцога Лейхтенбергского «за доброе 
исполнение возложенного поручения». Поэтому 
отчет Николая Максимилиановича императору 
послужил началом для многих преобразований в   
горнозаводской отрасли России. В 1866 г. прези-
дент минералогического Общества герцог Нико-
лай Лейхтенбергский вышел с ходатайством об 
отпуске денежных средств для проведения новых 
исследований. «В ответ на это в 1866 г. министр 
финансов Рейтерн сообщил, что император пове-
лел отпустить из сумм Государственного казна-
чейства 3000 руб. на геогностические исследова-
ния и с будущего года отпускать по 3000 руб. еже-
годно» [10, с. 259]. 

С этого момента начинается систематиче-
ское изучение почв России, ежегодно снаряжа-
ются экспедиции, составляются карты отдельных 
областей, учреждается особая комиссия для 
обработки результатов исследований. В 1882 г. 
был создан Правительственный комитет для 
составления общей геологической карты России. 
Таким образом, Н. М. Романовский содействовал 
осуществлению обширной программы геологиче-
ских исследований России с целью изданий новой 
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геологической карты, финансировал программы 
минералогического общества, принимал долевое 
участие в назначении обществом премий за луч-
шее сочинение по минералогии, геотологии и 
палеонтологии.

«В судьбах Урала, хранящего в себе несмет-
ные минеральные богатства, заинтересована, 
несомненно, вся Россия, так как главный нерв 
нашего экономического преуспеяния – железо и 
вообще металлы – кроется в недрах Урала. 
Понятно, поэтому…. когда молодой, энергичный 
любознательный исследователь из Царственного 
Дома, с основательной специальной подготовкой 
явился на Урал, чтобы на месте ближайшим обра-
зом ознакомиться с нуждами, условиями и осо-
бенностями здешнего горнозаводского дела - все 
русские люди встретили с живейшим интересом 
этот добрый почин молодого Герцога», - отмечал в 
1890 г. генерал от инфантерии, писатель, почет-
ный гражданин г. Екатеринбурга Евгений Василье-
вич Богданович в своих воспоминаниях о путеше-
ствии герцога на Урал [11, с. 3]. «Действительно, 
его путешествие вызвало радужные надежды и 
твердое упование на приближение новой эры - 
широкое развитие и процветание Уральского гор-
ного дела. Однако этим ожиданиям не суждено 
было сбыться: болезнь герцога после путеше-
ствия, продолжительное пребывание вне преде-
лов Отечества помешало ему воспользоваться 
богатым запасом личных наблюдений, сделанных 
на Урале, и вместе с тем лишило Урал вполне 
компетентного, убежденного предстателя за его 
насущные интересы» [11, с. 4]. Последние годы 
жизни, будучи тяжело больным, Николай Макси-
милианович провел во Франции. По свидетель-
ству французского академика А. Добрэ, даже в 
самые трудные минуты герцог оставался «изящен 
в своих манерах, прост в обращении и отзывчив 
ко всему доброму и хорошему». В г. Екатерин-
бурге в «Доме Поклевских-Козелл» – одной из 
главных выставочных площадок Свердловского 
областного краеведческого музея - открыта посто-
янная экспозиция «Дом Романовых и Урал», рас-
крывающая роль Дома Романовых в освоении и 
развитии Уральского региона. Часть этой экспози-
ции посвящена Максимилиану Лейхтенбергскому 
и его детям - сыну Николаю и дочери Евгении 
(президентам Императорского Минералогиче-
ского общества). Именами семейства минерало-
гических герцогов на Урале названы копи прин-
цессы Евгении Максимилиановны Лейхтенберг-
ской (недалеко от г. Екатеринбурга) и Никола-
е-Максимилиановские - у г. Златоуста. В 1865 г. 
именем Николая Максимилиановича был назван 
минерал Лейхтенбергит (клинохлор). Таким обра-
зом, Романовы подарили славные имена в науке, 
оставив свой след и в истории Урала.
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ее материала и обоснованные рекомендации 
по улучшению качества представленной 
работы. Рецензент оценивает основные 
достоинства и недостатки рукописи статьи, 
руководствуясь при этом следующими кри-
териями: соответствие содержания статьи 
профилю журнала, актуальность избранной 
темы, научный и методологический уро-
вень, использование необходимых методик 
исследования, новизна и оригинальность 
основных положений и выводов, практиче-
ская полезность.  При анализе представлен-
ных материалов, рецензентом уделяется 
внимание следующим вопросам:

а) общий анализ научного уровня, тер-
минологии, структуры статьи, актуально-
сти темы;

б) оценка подготовленности статьи к 
изданию в отношении языка и стиля, соот-
ветствия установленным требованиям по 
оформлению материалов статьи; 

в) научность изложения, соответствие 
использованных автором методов, методик, 
рекомендаций и результатов исследований 
современным достижениям науки и прак-
тики;

г) место рецензируемой работы среди 
других работ на подобную тему: что нового в 

ней или чем она отличается от них, не дубли-
рует ли содержание рукописи работы дру-
гих авторов или ранее напечатанные работы 
данного автора);

д) допущенные автором неточности, 
ошибки, нарушение правил цитирования.

3. Представленная автором научная 
статья рецензируется экспертом редакцион-
ной коллегии журнала (доктором, кандида-
том наук) в форме экспертной анкеты, 
утвержденной редакционной коллегией. 
Экспертиза носит закрытый характер, 
рецензия в форме экспертной анкеты предо-
ставляется автору статьи по его письмен-
ному запросу, а также по соответственному 
запросу в ВАК, без подписи и указания 
фамилии, должности, места работы рецен-
зента.

4. Срок подготовки рецензии экспер-
том редакционной коллегии журнала уста-
навливается по согласованию с рецензен-
том, но не может превышать две недели с 
момента поступления рукописи к рецен-
зенту. Рецензент вправе отказаться от 
рецензирования в течение одной недели с 
момента поступления рукописи к нему и 
уведомить об этом редакционную коллегию 
журнала.

5. Окончательное решение о принятии 
статьи автора и размещении ее в одном из 
номеров журнала принимается на заседа-
нии редакционной коллегии журнала либо 
главным редактором журнала.

6. По результатам рецензирования 
могут быть приняты следующие решения:

а) рекомендовать принять рукопись к 
публикации;

б) рекомендовать принять рукопись к 
публикации с внесением технической 
правки;

в) рекомендовать принять рукопись к 
публикации после устранения автором 
(авторами) замечаний рецензента, с  после-
дующим направлением на повторное рецен-
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зирование тому же рецензенту (при реко-

мендации сокращения или переработки 

рукописи статьи в рецензии конкретно ука-

зывается, за счет чего должна быть сокра-

щена рукопись, что в ней должно быть 

исправлено, чтобы помочь автору (авторам) 

в дальнейшей работе над рукописью). В слу-

чае если автор  (авторы) не устранил замеча-

ния рецензента, редакционная коллегия 

Журнала вправе отказать в публикации 

рукописи с направлением автору (авторам) 

мотивированного отказа);

г) рекомендовать отказать в публика-

ции рукописи по причине ее  несоответствия 

требованиям, предъявляемым к научному 

уровню (в данном случае редакционная кол-

легия Журнала имеет право направить 

рукопись на рецензирование другому рецен-

зенту либо направить автору (авторам) 

мотивированный отказ в публикации руко-

писи, с приложением копии отрицательной 

рецензии).

7. Редакционная коллегия информи-

рует о принятом решении автора по его 

запросу. Автору не принятой к публикации 

статьи редакционная коллегия направляет 

по его запросу мотивированный отказ.

8. Редакционная коллегия осущест-
вляет рецензирование всех поступающих в 
редакцию материалов, соответствующих ее 
тематике, с целью их экспертной оценки.

9. Все рецензенты являются признан-
ными специалистами по тематике рецензи-
руемых материалов и имеют в течение 
последних 3 лет публикации по тематике 
рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в 
издательстве и в редакции издания в тече-
ние 5 лет.

10. Максимальный срок рецензирова-
ния (с учетом повторного и дополнительного 
рецензирования) составляет три месяца с 
момента поступления рукописи в редакцию. 

11. Редакция издания направляет авто-
рам представленных материалов копии 
рецензий или мотивированный отказ, а 
также обязуется направлять копии рецен-
зий в Министерство образования и науки 
Российской Федерации при поступлении в 
редакцию издания соответствующего 
запроса.

12. Опубликование представленного 
материала осуществляется в соответствии с 
планом работы редакции, с учетом необхо-
димости формирования различных рубрик в 
каждом номере журнала и обеспечения 
финансирования выпуска журнала.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ  
НАУЧНО-ПРАВОВОГО ЖУРНАЛА  

«ОБРАЗОВАНИЕ  И ПРАВО»

Сведения общего характера

Обращаем внимание авторов на то, что публикации статей в журнале «Образование и право» 
осуществляется БЕСПЛАТНО, при условии соблюдения правил подготовки статей и при положи-
тельном решении редколлегии по итогам  рецензирования  и с учетом  очередности  присылаемых 
для публикации материалов. 

Допускается издание статей  вне общей очередности (в кратчайшие сроки) на  ДОГОВОРНОЙ 
основе. 

Авторские экземпляры  журнала предоставляются за  ПЛАТУ. 

Почтовые расходы («Почта России», заказное, бандероль) – за счёт денежных средств автора. 

Рукопись принимается к рассмотрению при условии, если она соответствует требованиям, 
предъявляемым к оформлению статей (материалов). 

Срок рассмотрения рукописи от 10 рабочих дней до  1 месяца. 

В случае, если рукопись статьи направлена на рассмотрение и в другие издания об этом факте 
необходимо поставить в известность редакцию.

Редакция  не принимает к рассмотрению  статьи  с низким уровнем  оригинальности текста 
(текст должен отличаться минимум на 30% от ранее опубликованных  материалов). Рукописи 
должны иметь авторство не менее 80%,  что подтверждается системой Антиплагиат. 

Отправляя статью в редакцию, в случае принятия ее к публикации, автор соглашается на раз-
мещение редакцией статьи в электронных базах данных.  

Технические требования

1. Тексты статей  принимаются объемом от  5 до 12 машинописных страниц и  (не более 25 000 
знаков (с учетом пробелов), рецензии на монографии, учебники — до 5 машинописных  страниц.  В 
расчет объема статьи не входят аннотация,  ключевые слова, библиография, сведения об авторе(ах). 

2. Статья должна быть написана качественно, аккуратно оформлена и тщательно отредактиро-
вана. 

 3. На e-mail: mail@law-books.ru  (в соответствии с правилами оформления статей) высылаются: 

- электронная версия рукописи (сохраненная в формате Документ Word), которая  должна 
иметь:  

А. аннотацию  (на русском и английском) объемом 150-250  слов. Аннотация должна иметь 
информативный характер и отражать актуальность, цели научного исследования, используемую 
методологию, основные научные результаты  полученные автором (-ами) и их практическое значе-
ние.  

Б. ключевые  слова  (на русском и английском) - 5-10 ключевых  слов  или словосочетаний. 
Ключевые слова должны отражать основное содержание статьи,  определять предметную область 
исследования, встречаться в тексте статьи; 

В. сведения об авторах:  ФИО, их должности, ученые степени, ученые звания,  место работы и 
адрес электронной почты  (на русском и английском языках);

Г.  УДК и ББК;

Д.  Список литературы должен состоять не менее чем из 10 источников.  Приветствуется нали-
чие в библиографическом списке  зарубежных изданий.
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4. Перевод  на английский язык статуса автора(-ов), название статьи, аннотация и ключевые 
слова  должны  соответствовать грамматики и стилистики языка, использованием принятой в англо-
язычных изданиях специальной терминологии.  Не допускается  осуществление перевода на англий-
ский язык при помощи автоматических переводчиков.

5. Статья,  поступившая в редакцию регистрируется в журнале регистрации статей с указа-
нием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора, места работы автора. Статье присваивается инди-
видуальный регистрационный номер.

6. Представленные материалы должны соответствовать общепринятым этическим нормам.

7. Ответственный секретарь (заместитель главного редактора) направляет статью на рецензи-
рование члену редакционной коллегии, курирующему соответствующее научное направление, при 
условии, что статья оформлена в соответствии с требованиями.

8. Рецензирование статей проходит несколько уровней по системе type of peer-review: главным 
редактором, открытой экспертной оценки, одного слепого редактирования, двойного контрольного 
рецензирования (не менее двумя рецензентами по тематике представленных материалов).  Проце-
дура рецензирования  рукописей осуществляется конфиденциально в целях защиты прав автора

9. Рецензии на  опубликованные статьи  за последние 5 лет подлежат хранению  в редакции. 

10. Статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена с замечаниями вместе 
с ее первоначальным вариантом.  

11. Статья, задержанная после переработки на срок более трех месяцев или требующая повтор-
ной переработки, рассматривается как вновь поступившая. 

12. После  анализа  рецензий  принимается решение об опубликовании или отказе в опублико-
вании статей. На основе принятого решения автору/ам направляется письмо, в котором дается 
общая оценка статьи, если статья может быть опубликована после доработки / с учетом замечаний 
— даются рекомендации по доработке; если статья не принимается к опубликованию — указыва-
ются причины такого решения.

Правила оформления статей

Набор текста производится в формате Microsoft Word 1997-2003. Шрифт – TimesNewRoman; 
размер шрифта – 12; межстрочный интервал – 1,0; выравнивание текста – по ширине; поля: левое 
— 3,5 см, правое, верхнее, нижнее — по 3,5 см; отступ первой строки (абзацный отступ) – 0,5 см (для 
образования отступа не следует использовать клавишу пробела и табуляции).

Аннотация, ключевые слова, примечания, библиография, сведения об авторе оформляются 12 
шрифтом, интервал 1,0). 

Последовательность оформления  статьи

В начале статьи (на первой странице) приводятся на русском языке:

1. УДК, ББК; 

2. Сведения об авторах с указанием Ф.И.О., ученой степени (при наличии), места работы, долж-
ности, звания, электронного адреса; 

3. Название статьи (буквы – прописные); 

4. Аннотация и ключевые слова на русском языке (выравнивание «По ширине», без отступа); 

5. Указание на источник финансирования (если работа выполняется по гранту). 

Затем размещается  информация на английском языке:

1. Сведения об авторах с указанием Ф.И.О., ученой степени (при наличии), места работы, долж-
ности, звания; 

2. Название статьи (буквы – прописные); 

3. Аннотация и ключевые слова (выравнивание «По ширине», без отступа). 

После  размещения технической информации следует текст статьи.
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Структура статьи, как правило, включает: введение (характеристика актуальности темы и сте-
пени ее научной разработанности), указание на цель и задачи данной статьи, обозначение использо-
ванных методов, представление результатов, заключение. Отдельные блоки содержания выделя-
ются подзаголовками (оформляются с выравниванием «По центру», строчными, полужирным кур-
сивом). 

В тексте статьи ссылка на источник из списка литературы должна быть указана в квадратных 
скобках, например, [1]. Может быть указана ссылка на источник со страницей, например, [1, c. 57], 
на группу источников, например, [1; 2].  Постраничные  сноски допускаются только, если не содер-
жат  ссылку на библиографический источник, например,  разъяснение термина.

После текста статьи располагаются (выравнивание «По ширине»): 

- Список литературы  оформленный  исходя  из правил (ГОСТ 7.05–2008).

Источники  выстраиваются в алфавитном порядке, сначала — литература на русском языке, 
затем — на других языках. 

Указываются: 

заглавие работы; 

название журнала или сборника (если это статья из журнала или сборника материалов), отде-
ленное от заглавия статьи двойным слешем (//), без кавычек; 

выходные данные: для журнала — номер и страницы статьи; для сборника статей, материалов 
конференции — город и название издательства. 

В выходных данных монографий, учебников, сборников материалов конференций указыва-
ются издательства, общее количество страниц. 

При оформлении интернет-источника указываются: автор (если есть), название статьи, после 
двойного слеша (//) полное название сайта (портала), точная ссылка на упоминаемый документ 
(URL) и в скобках — дата обращения. 

Архивные источники указываются в тексте статьи в круглых скобках, например: (ЦГА. Ф. 1, 
д. 2. Л. 15). В библиографию не выносятся. 

После этого  размещается Spisok literatury (References) , в котором библиографическое описа-
ние источников на кириллице транслитерировано на латинский шрифт.

Правила транслитерации. Транслитерацию следует делать по сайту www.translit.ru, выбирать 
вариант LC (Library of Congress). Транслитерированные русские источники оформлять по модели 
для российских источников. В квадратных скобках давать перевод названия статьи или книги, а 
также периодического издания, в котором статья была опубликована. 

На английском языке фамилия отделяется от инициалов автора через запятую, затем год изда-
ния работы в скобках (только цифры). 

Описание статьи, опубликованной на русском языке, делается по следующей схеме: 

- фамилия и инициалы автора (авторов) - в транслитерации по системе LC (http://translit.
ru/?direction=ru&account=lc); 

- заглавие статьи / монографии — в транслитерации; 

- заглавие статьи / монографии — в переводе на английский язык, в квадратных скобках; 

- название журнала в транслитерации которое отделено от заглавия статьи двойным слешем 
(//); 

- название журнала — в переводе на английский язык, в квадратных скобках (название на 
английском языке смотреть на сайте журнала); 
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-  выходные данные, исключая год (город, название издательства, «дата обращения») — в 
транслитерации, заменив обозначение страниц статьи (общее количество страниц монографий, 
учебников, сборников материалов конференций) на латинское P. (p.); 

-  указание на язык публикации, вышедшей не на английском языке [напр.: (In Russ.)], — обя-
зательно! 

Отдельным файлом направляется сопроводительная информация

Вместе с текстом статьи на адрес редакции направляется доп. персональная информация об 
авторе (-ах):  

- полный почтовый адрес места работы (включая индекс), город и страну  либо полный почто-
вый адрес места жительства  (включая индекс), город и страну;  

- № тел.  рабочий (домашний) с кодом города либо № моб. тел.;

- электронный адрес. 

 Данная информация не подлежит обнародованию в журнале, кроме электронного адреса. 

Для аспирантов, соискателей ученой степени  кандидата наук в обязательном порядке необхо-
димо указывать:

- телефоны кафедр, научных подразделений, к которым они прикреплены; 

- данные о научном руководителе (фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание). 

Автору рекомендуется при оформлении статьи внимательно ознакомиться со всеми правилами, 
сверяться с образцом, а в случае возникновения вопросов — направлять обращения на эл. адрес 
редакции. 
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