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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ

научных статей, направленных в редакцию научно-правового журнала

«Российский научный вестник»

1. Рецензируемое научное издание – научно-правовой журнал «Российский на-
учный вестник» осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию мате-
риалов, соответствующих тематике журнала, с целью их экспертной оценки. Все ре-
цензенты являются признанными специалистами по тематике рецензируемых мате-
риалов, докторами или кандидатами юридических наук, и имеют в течение последних 
трех лет публикации по тематике рецензируемой научной статьи. Рецензии хранятся 
в издательстве и в редакции рецензируемого научного издания в течение пяти лет.

2. Редакция научно-правового журнала «Российский научный вестник» направ-
ляет авторам представленных материалов копии рецензий и/или мотивированный от-
каз, а также обязуется направлять копии рецензий в Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации при поступлении в редакцию научно-правового 
журнала «Российский научный вестник» соответствующего запроса.

3. Рецензент оценивает основные достоинства и недостатки рукописи статьи, 
руководствуясь при этом следующими критериями: соответствие содержания статьи 
профилю журнала, актуальность избранной темы, научный и методологический уро-
вень, исполь зование необходимых методик исследования, новизна и оригинальность 
основных положений и выводов, практическая полезность. При анализе представ-
ленных материалов, рецензентом уделяется внимание следующим вопросам: 

а) общий анализ научного уровня, терминологии, структуры статьи, актуальности 
темы; 

б) оценка подготовленности статьи к изданию в отношении языка и стиля, 
соответствия установ ленным требованиям по оформлению материалов статьи; 

в) научность изложения, соответствие использованных автором методов, 
методик, рекоменда ций и результатов исследований современным достижениям 
науки и практики; 

г) место рецензируемой работы среди других работ на подобную тему: что 
нового в ней или чем она отличается от них, не дублирует ли содержание рукописи 
работы других авторов или ранее напечатанные работы данного автора); 

д) допущенные автором неточности, ошибки, нарушение правил цитирования. 
4. Срок подготовки рецензии экспертом редакционной коллегии журнала уста-

навливается по со гласованию с рецензентом, но не может превышать две недели с 
момента поступления рукописи к рецензенту. 

5. Окончательное решение о принятии статьи автора и размещении ее в одном 
из номеров журнала принимается на заседании 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) заме чаний рецензента, с последующим направлением на повторное 
рецензирование тому же рецен зенту (при рекомендации сокращения или переработки 
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рукописи статьи в рецензии конкретно указывается, за счет чего должна быть 
сокращена рукопись, что в ней должно быть исправлено, чтобы помочь автору 
(авторам) в дальнейшей работе над рукописью). В случае если автор (ав торы) не 
устранил замечания рецензента, редакционная коллегия Журнала вправе отказать 
в публикации рукописи с направлением автору (авторам) мотивированного отказа); 

г) рекомендовать отказать в публикации рукописи по причине ее несоответствия 
требованиям, предъявляемым к научному уровню (в данном случае редакционная 
коллегия Журнала имеет право направить рукопись на рецензирование другому 
рецензенту либо направить автору (ав торам) мотивированный отказ в публикации 
рукописи, с приложением копии отрицательной ре цензии). 

7.  Опубликование представленного материала осуществляется в соответствии 
с планом работы редакции, с учетом необходимости формирования различных ру-
брик в каждом номере журнала и обеспечения финансирования выпуска журнала.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

Сведения общего характера:

Обращаем внимание авторов на то, что публикации статей в журнале «Российский научный вест-
ник» осуществляется при условии соблюдения правил подготовки статей и при положительном реше-
нии редколлегии по итогам рецензирования и с учетом очередности присылаемых для публикации 
материалов.

Рукопись принимается к рассмотрению при условии, если она соответствует требованиям, 
предъявляемым к оформлению статей (материалов). Срок рассмотрения рукописи: от 1 до 3 рабочих 
дней. 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 низ-
ким уровнем оригинальности текста (текст должен отличаться минимум на 30% от ранее опубликован-
ных материалов). Рукописи должны иметь авторство не менее 80%, что подтверждается системой 
Антиплагиат.

Тексты статей принимаются объемом от 5 до 15 машинописных страниц и (не более 30 000 знаков 
(с учетом пробелов), рецензии на монографии, учебники — до 6 машинописных страниц. В расчет 
объема статьи входят аннотация, ключевые слова, библиография, сведения об авторе(ах). Статья 
должна быть написана качественно, аккуратно оформлена и тщательно отредактирована.

Научная статья, оформленная по образцу, направляется на e-mail: mail@law-books.ru или через 
форму на Главной странице сайта «Опубликовать статью РИНЦ».

Представленные материалы должны соответствовать общепринятым этическим нормам. Ответ-
ственный секретарь (заместитель главного редактора) направляет статью на рецензирование члену 
редакционной коллегии, курирующему соответствующее научное направление, при условии, что ста-
тья оформлена в соответствии с требованиями. Процедура рецензирования рукописей осуществля-
ется конфиденциально в целях защиты прав автора.

Правила оформления статей:

Набор текста производится в формате Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman; размер 
шрифта – 14; 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 образова-
ния 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:

Сведения об авторах с указанием Ф.И.О., ученой степени (при наличии), места работы, должно-
сти, звания, электронного адреса;

Название статьи (буквы – прописные);

Аннотация и ключевые слова на русском языке (выравнивание «По ширине», без отступа);

Указание на источник финансирования (если работа выполняется по гранту).

Затем размещается информация на английском языке:

Сведения об авторах с указанием Ф.И.О., ученой степени (при наличии), места работы, должно-
сти, звания;

Название статьи (буквы – прописные);

Аннотация и ключевые слова (выравнивание «По ширине», без отступа).

После размещения технической информации следует текст статьи.

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 выделяются 
подзаголовками (оформляются с выравниванием «По центру», строчными, полужирным курсивом). 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 содержат ссылку на 
библиографический источник, например, разъяснение термина.
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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 ква-
дратных скобках давать перевод названия статьи или книги, а также периодического издания, в кото-
ром 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 англий-
ском языке смотреть на сайте журнала);

– выходные данные, исключая год (город, название издательства, «дата обращения») – в трансли-
терации, 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.)], – обяза-
тельно!

Для аспирантов, соискателей ученой степени кандидата и доктора наук:

– в обязательном порядке в статье необходимо указывать: телефоны кафедр, научных подразде-
лений, к которым они прикреплены, а также данные о научном руководителе (фамилия, имя, отчество, 
ученая степень, звание),

– необходимо соблюдать правила научной этики при написании и публикации статей, в случае 
нарушения которых Редакция оставляет за собой право отказать в публикации предварительно одо-
бренной статьи при обнаружении признаков недобросовестного заимствования и недобросовестного 
повышения оригинальности текста в системе “Антиплагиат” (компенсационный взнос в этом случае не 
возвращается).
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Выход Российской Федерации из состава 
Совета Европы, попытки со стороны 

недружественных стран ограничить членство 
России в составе международных сообществ, ее 
влияния во внешней политике явились основа-
нием для разрыва политических отношений и 
прекращения действия на территории Россий-
ской Федерации международных европейских 
актов. Так 11 марта 2023 года вступил в действие 
федеральный закон о денонсации Конвенции об 
уголовной ответственности за коррупцию (далее 
– Конвенция) [4]. 1 июля 2023 года на территории 
Российской Федерации прекращено [5] действие 

указанной Конвенции (подписанной от имени 
Российской Федерации в Страсбурге еще 27 
января 1999 года) [3]. 

На протяжении более двух десятилетий в 
юридической науке подчеркивалась и обосновы-
валась значимость ратификации данного между-
народного акта [12, с.37]. Например, благодаря 
реализации данной Конвенции на территории 
Российской Федерации обеспечено единообраз-
ное понимание и расширение составов коррупци-
онных преступлений; пересмотрена объективная 
сторона преступлений в сфере взяточничества 
[14, с.3]; введена концепция универсальной 

- ПОЛИТИКА И ПРАВА - 
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модели поведения государственных служащих 
независимо от вида публичной службы (установ-
лены единые ограничения, запреты и обязанно-
сти, возлагаемые российским законодательством 
на государственных служащих) [3,с.50].

В то же время денонсация Конвенция спро-
воцировала дискуссии о негативных послед-
ствиях для реализации государственной поли-
тики в борьбе с коррупцией, о возможном отказе 
от прогрессивных промежуточных итогов, кото-
рые были достигнуты в результате исполнения 
Россией международных обязательств, юридиче-
ским основанием которых являлся факт подписа-
ния и признания данного акта. Например, Р.В. 
Гераков, рассматривая тему об уголовной ответ-
ственности подкупа арбитра отметил, что в связи 
денонсацией Конвенции многолетние обсужде-
ния социально-правовой значимости установле-
ния в Российской Федерации уголовной ответ-
ственности за подкуп арбитра могут сменить дис-
куссии об исключении ст. 200.7 из УК РФ [9, 
с.180]..

Денонсацию Российской Федерацией Кон-
венции об уголовной ответственности за корруп-
цию следует рассматривать как политический 
ответный шаг России на «несправедливые» усло-
вия, ограничивающие международную право-
субъектность Российской Федерации как участ-
ника Группы государств против коррупции 
(ГРЕКО), осуществляющей мониторинг выполне-
ния Конвенции и уровня коррупционного поведе-
ния в конкретном государстве. Ранее (в 2022 году) 
Комитет министров Совета Европы инициировал 
сокращение полномочий России в ГРЕКО, пред-
ложив лишить ее права голоса и участия в обсуж-
дении докладов или их принятии.

Прекращение действие данного европей-
ского акта на территории нашего государства не 
является предпосылкой для «свертывания» госу-
дарственной стратегии, направленной на борьбу 
с коррупционным поведением, и отказа от норма-
тивно-правовых положений, которые были вне-
сены в российское законодательство в связи с 
ратификацией Конвенции. Денонсация Конвен-
ции – это ответная реакция Российской Федера-
ции на неправомерное поведение со стороны 
недружественных стран-участниц ГРЕКО. Рос-
сийская Федерация даже в сложных политиче-
ских условиях планировала активно участвовать 
в деятельности данной международной организа-
ции. Формы и направления сотрудничества были 
обозначены в государственных программах как 
минимум до 2024 года. Так, например, в Нацио-
нальном плане противодействия коррупции на 
2021 - 2024 годы, утв. Указом Президента РФ от 
16.08.2021 N 478, на Генеральную прокуратуре 
РФ (при обязательной поддержки Администрации 

Президента РФ, МИД России и иных федераль-
ных государственных органов) была возложена 
обязанность активного практического участия 
Российской Федерации в деятельности ГРЕКО. 
Одним из направлений деятельности Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ и Вер-
ховного Суда РФ по противодействию коррупции 
на 2021 - 2024 гг. являлось проработка на между-
народном уровне в составе ГРЕКО эффективных 
механизмом противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных от коррупци-
онных преступлений, в том числе расширения 
инструментариев юридической ответственности 
за счет применения административных и граж-
данских способов воздействия на преступников 
[6]. Как отмечает М.Б. Худжабов, «до денонсации 
Конвенции от 27.01.1999 на национальном уровне 
велась активная работа по участию России в 
работе ГРЕКО» [11].

Важно отметить, что Российская Федерация 
сохранила статус равноправного участника дру-
гих антикоррупционных международных согла-
шений, в том числе в рамках Конвенции ООН про-
тив коррупции [1]. Следовательно, органы госу-
дарственной власти продолжат реализацию 
антикоррупционных стратегий. Президент и Пра-
вительство Российской Федерации указывают на 
обязательность сохранения и исполнения всех 
международных обязательств по борьбе с корруп-
цией, на необходимость реформирования антикор-
рупционного законодательства в целях повышения 
эффективности борьбы с данной разновидностью 
угрозы национальной безопасности. Представи-
тели профильных институтов Государственной 
Думы и Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации отмечают, что практи-
чески основные положения Конвенции об уголов-
ной ответственности за коррупцию имплементиро-
ваны в отечественное законодательство [15]. Руко-
водитель комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и госстрои-
тельству А. А. Клишас также пояснял, что «денон-
сация конвенции не приведет к резкому ужесточе-
нию или смягчению наказания за коррупционные 
преступления» [16].

Таким образом, представители федеральных 
органов всех ветвей власти гарантируют сохране-
ние государственного курса, нацеленного на 
борьбу с коррупционным поведением. Денонсация 
указанной Конвенции следует рассматривать как 
меру, направленную на недопущение дискримина-
ционного отношения к Российской Федерации в 
рамках оценочных механизмов ГРЕКО.

В качестве возникающей проблемы следует 
назвать проведение независимой оценки коррум-
пированности органов публичной власти. Но в то 
же время в условиях недружественных отношений 
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со странами-членами Совета Европы признак объ-
ективности проведения такого анализа ставится 
под сомнение. Единственный вывод, который будет 
сделан представителями такой комиссии (при 
сохранении действия Конвенции на территории 
Российской Федерации), о признании ситуации 
негативной (по принципу «все плохо»). 

С юридической точки зрения в рамках опре-
деления направлений трансформации антикорруп-
ционного законодательства с учетом запросов 
российского государства и общества можно отме-
тить снятие препятствий на введение в Российской 
Федерации административной ответственности за 
мелкие взятки. Конвенция допускает только уго-
ловную ответственность как единственный вид 
юридической ответственности за совершение кор-
рупционных деяний. При этом в юридической науке 
достаточно активно обсуждается вопрос введения 
в антикоррупционное законодательство по анало-
гии с мелким хищением и побоями административ-
ной юрисдикции [10, с. 35] или института уголов-
ного проступка [8, с.116]. Представители россий-
ского парламента заявили, что даже после выхода 
России из Конвенции принцип «за коррупцию - 
только уголовное наказание» сохранит свое дей-
ствие [15].

Конвенция являлась стимулятором к рассмо-
трению вопроса об имплементации в отечествен-
ное уголовное законодательство института уголов-
ной ответственности юридических лиц. Такие тре-
бования содержаться в Конвенциях ООН против 
транснациональной организованной преступно-
сти [2] и против коррупции [1]. На современном 
этапе развития отечественной правовой системы 
российский законодатель придерживается кон-
цепции признания субъектом преступления 
только физического лица и продолжает придер-
живаться своей традиционной позиции по дан-
ному вопросу. 

Подводя итоги рассуждений о правовых 
проблемах, возникающих в результате денонса-
ции Российской Федерации Конвенции об уголов-
ной ответственности за коррупцию, следует под-
держать мнением А.А. Акимова и Ю.А. Бокова [7, 
с.14], что о каких-либо еще последствиях пока 
говорить рано, так как прошло достаточно мало 
времени с момента выхода Российской Федера-
ции из Совета Европы, в том числе и из Конвен-
ции об уголовной ответственности за коррупцию.

Список литературы:

[1] Конвенция Организации Объединенных 
Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 
31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном 
заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН) //Собрание законодательства РФ. – 2006. – 
26.06. – N 26. – Ст. 2780.

[2] Конвенция против транснациональной 
организованной преступности (принята в г. Нью-
Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом 
пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) // Собра-
ние законодательства РФ. – 2004. – 04.10. – № 40. 
– Ст. 3882.

[3] Конвенция об уголовной ответственно-
сти за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 
27.01.1999)// Собрание законодательства РФ. – 
2009. – 18.05. – № 20. – Ст. 2394 (действие доку-
мента на территории РФ прекращено).

[4] Федеральный закон от 28.02.2023 N 
42-ФЗ «О денонсации Российской Федерацией 
Конвенции об уголовной ответственности за кор-
рупцию» // Собрание законодательства РФ. – 
2023. – 06.03. – № 10. – Ст. 1565.

[5] Официальное сообщение МИД России 
<О прекращении действия Конвенции об уголов-
ной ответственности за коррупцию> // Собрание 
законодательства РФ. – 2023. – 11.09. – № 37. – 
Ст. 6808.

[6] План мероприятий Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
по противодействию коррупции на 2021 - 2024 
годы, утв. Решением Совета палаты, выписка из 
протокола от 21.09.2021 N 14/1-сп; п. 5.2 Плана 
Верховного Суда Российской Федерации по про-
тиводействию коррупции на 2021 - 2024 годы, 
утв. Приказом Верховного Суда РФ от 29.09.2021 
N 35-П // СПС КонсультантПлюс. 2023.

[7] Акимов А.А., Бокова Ю.А. Конституцион-
но-правовые последствия выхода российской 
федерации из Совета Европы // Общество, эко-
номика и право: вызовы современности и тенден-
ции развития. Электронный сборник статей по 
материалам IV Международной научно-практиче-
ской конференции. – 2023. – С. 14-18.

[8] Гаврилов Б.Я., Крымов В.А., Шпагина 
Ю.В. Уголовный проступок: новые грани россий-
ского законодательства // Право. Журнал Выс-
шей школы экономики. – 2022. – N 1. – С. 115 - 
139.

[9] Гераков Р.В. Уголовная статья о подкупе 
арбитра - необходимость или преждевременная 
мера? // Третейский суд. – 2022. – N 2/3. – С. 178 
- 190.

[10] Решняк М.Г. Актуальные проблемы 
соотношения уголовно-правовых мер противо-
действия коррупции в частной и публичной сфе-
рах в Российской Федерации // Безопасность 
бизнеса. – 2021. – N 4. – С. 34 - 38.

[11] Худжатов М.Б. Вопрос-ответ // СПС 
КонсультантПлюс. 2023.

[12] Шорохов В.Е. Антикоррупционная поли-
тика ООН и России: сравнительно-правовой 
аспект // Международное публичное и частное 
право. – 2019. – N 6. – С. 36 - 39.



  №  1 -  2024                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

20

[13] Шорохов В.Е. Правовые основы госу-
дарственной антикоррупционной политики в Рос-
сии // Российская юстиция. – 2019. – N 11. – С. 49 
- 51.

[14] Шорохов В.Е. Современная модель 
государственной антикоррупционной политики в 
России // Российская юстиция. – 2020. – N 9. – С. 
2 - 4.

[15] Никакого смягчения коррупционерам 
не будет. Юристы объяснили причины денонса-
ции европейской конвенции об уголовной ответ-
ственности за коррупцию. URL: https://rg.
ru/2023/01/10/iuristy-obiasnili-prichiny-denonsacii-
evropejskoj-konvencii-ob-ugolovnoj-
otvetstvennosti-za-korrupciiu.html (дата обраще-
ния: 23.12.2023).

[16] Россия денонсировала Конвенцию СЕ об 
уголовной ответственности за коррупцию. URL: 
https://tass.ru/politika/17163491 (дата обращения: 
23.12.2023).

Spisok literatury:

[1] Konvenciya Organizacii Ob»edinennyh Nacij 
protiv korrupcii (prinyata v g. N’yu-Jorke 31.10.2003 
Rezolyuciej 58/4 na 51-om plenarnom zasedanii 
58-oj sessii General’noj Assamblei OON) //Sobranie 
zakonodatel’stva RF. – 2006. – 26.06. – N 26. – St. 
2780.

[2] Konvenciya protiv transnacional’noj organi-
zovannoj prestupnosti (prinyata v g. N’yu-Jorke 
15.11.2000 Rezolyuciej 55/25 na 62-om plenarnom 
zasedanii 55-oj sessii General’noj Assamblei OON) (s 
izm. ot 15.11.2000) // Sobranie zakonodatel’stva RF. 
– 2004. – 04.10. – № 40. – St. 3882.

[3] Konvenciya ob ugolovnoj otvetstvennosti za 
korrupciyu (zaklyuchena v g. Strasburge 27.01.1999)// 
Sobranie zakonodatel’stva RF. – 2009. – 18.05. – № 
20. – St. 2394 (dejstvie dokumenta na territorii RF 
prekrashcheno).

[4] Federal’nyj zakon ot 28.02.2023 N 42-FZ «O 
denonsacii Rossijskoj Federaciej Konvencii ob ugo-
lovnoj otvetstvennosti za korrupciyu» // Sobranie 
zakonodatel’stva RF. – 2023. – 06.03. – № 10. – St. 
1565.

[5] Oficial’noe soobshchenie MID Rossii <O 
prekrashchenii dejstviya Konvencii ob ugolovnoj 
otvetstvennosti za korrupciyu> // Sobranie 
zakonodatel’stva RF. – 2023. – 11.09. – № 37. – St. 
6808.

[6] Plan meropriyatij Soveta Federacii 
Federal’nogo Sobraniya Rossijskoj Federacii po pro-

tivodejstviyu korrupcii na 2021 - 2024 gody, utv. 
Resheniem Soveta palaty, vypiska iz protokola ot 
21.09.2021 N 14/1-sp; p. 5.2 Plana Verhovnogo 
Suda Rossijskoj Federacii po protivodejstviyu kor-
rupcii na 2021 - 2024 gody, utv. Prikazom Verhovnogo 
Suda RF ot 29.09.2021 N 35-P // SPS 
Konsul’tantPlyus. 2023.

[7] Akimov A.A., Bokova YU.A. Konstitucionno-
pravovye posledstviya vyhoda rossijskoj federacii iz 
Soveta Evropy // Obshchestvo, ekonomika i pravo: 
vyzovy sovremennosti i tendencii razvitiya. Elektron-
nyj sbornik statej po materialam IV Mezhdunarodnoj 
nauchno-prakticheskoj konferencii. – 2023. – S. 
14-18.

[8] Gavrilov B.YA., Krymov V.A., SHpagina 
YU.V. Ugolovnyj prostupok: novye grani rossijskogo 
zakonodatel’stva // Pravo. ZHurnal Vysshej shkoly 
ekonomiki. – 2022. – N 1. – S. 115 - 139.

[9] Gerakov R.V. Ugolovnaya stat’ya o podkupe 
arbitra - neobhodimost’ ili prezhdevremennaya 
mera? // Tretejskij sud. – 2022. – N 2/3. – S. 178 - 
190.

[10] Reshnyak M.G. Aktual’nye problemy soot-
nosheniya ugolovno-pravovyh mer protivodejstviya 
korrupcii v chastnoj i publichnoj sferah v Rossijskoj 
Federacii // Bezopasnost’ biznesa. – 2021. – N 4. – S. 
34 - 38.

[11] Hudzhatov M.B. Vopros-otvet // SPS 
Konsul’tantPlyus. 2023.

[12] SHorohov V.E. Antikorrupcionnaya politika 
OON i Rossii: sravnitel’no-pravovoj aspekt // Mezh-
dunarodnoe publichnoe i chastnoe pravo. – 2019. – 
N 6. – S. 36 - 39.

[13] SHorohov V.E. Pravovye osnovy gosu-
darstvennoj antikorrupcionnoj politiki v Rossii // Ros-
sijskaya yusticiya. – 2019. – N 11. – S. 49 - 51.

[14] SHorohov V.E. Sovremennaya model’ gos-
udarstvennoj antikorrupcionnoj politiki v Rossii // 
Rossijskaya yusticiya. – 2020. – N 9. – S. 2 - 4.

[15] Nikakogo smyagcheniya korrupcioneram 
ne budet. YUristy ob”yasnili prichiny denonsacii 
evropejskoj konvencii ob ugolovnoj otvetstvennosti 
za korrupciyu. URL: https://rg.ru/2023/01/10/iuristy-
obiasnili-prichiny-denonsacii-evropejskoj-konvencii-
ob-ugolovnoj-otvetstvennosti-za-korrupciiu.html 
(data obrashcheniya: 23.12.2023).

[16] Rossiya denonsirovala Konvenciyu SE ob 
ugolovnoj otvetstvennosti za korrupciyu. URL: 
https://tass.ru/politika/17163491 (data obrash-
cheniya: 23.12.2023).



  №  1 -  2024                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

21

ХАЛАТЯН Баграт Жораевич,
студент юридического факультета 

имени М.М. Сперанского
 Института права и национальной 

безопасности (ИПНБ) РАНХиГС,
e-mail: bagratkhalatyanj@gmail.com 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ 
АРМЕНИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ 
АКТОВ

Аннотация. В статья произведен анализ тенденций в сотрудничестве между Россией и 
Арменией в области безопасности после распада СССР, рассматривается развитие отноше-
ний между странами в рамках Договора о коллективной безопасности, Договора между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Армения о российской военной базе на территории Ре-
спублики Армения и ряда других международно-правовых актов. Отмечено негативное влия-
ние на военно-политический климат между странами, партнерство Республики Армении с 
НАТО, а также ратификацию Римского статута Международного уголовного суда Арменией. 
Предлагается пересмотреть концептуальный подход к развитию нормативно-правовой базы 
в сфере безопасности России и Армении, и предпринять меры по развитию и совершенство-
ванию законодательной основы военного сотрудничества между странами.  

Ключевые слова: ОДКБ, НАТО, СНГ, ДКБ, военно-политическое сотрудничество, Рос-
сийская Федерация, Республика Армения, Римский Статут.

HALATYAN Bagrat ZHoraevich
student of the M.M. Speransky Law Faculty 

of the RANEPA Institute of Law 
 and National Security (IPNB),

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MILITARY-POLITICAL 
RELATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF 
ARMENIA ON THE BASIS OF ANALYSIS OF INTERNATIONAL LEGAL ACTS

Annotation. The article analyzes trends in cooperation between Russia and Armenia in the 
field of security after the collapse of the USSR, examines the development of relations between 
countries within the framework of the Collective Security Treaty, the Treaty between the Russian 
Federation and the Republic of Armenia on the Russian military base on the territory of the Republic 
of Armenia and a number of other international legal acts. The negative impact on the military-polit-
ical climate between the countries, the partnership of the Republic of Armenia with NATO, as well as 
the ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court by Armenia was noted. It is 
proposed to reconsider the conceptual approach to the development of the regulatory framework in 
the security sphere of Russia and Armenia, and to take measures to develop and improve the legis-
lative basis for military cooperation between the countries.

Key words: CSTO, NATO, CIS, CST, military-political cooperation, Russian Federation, Re-
public of Armenia, Rome Statute.

После распада СССР стало очевидным, 
что для обеспечения стабильности и 

безопасности на Южном Кавказе необходимо 
сформировать военно-политическое партнер-
ство между Российской Федерацией и Республи-
кой Армения. 3 апреля 1992 года эти страны уста-
новили дипломатические отношения. Впослед-
ствии было заключено более 200 международ-
но-правовых актов, из которых порядка 30 

направлены на обеспечение взаимодействия 
России и Армении в военной сфере.

Договор о коллективной безопасности, под-
писанный в Ташкенте 15 мая 1992 года, является 
ключевым документом, который регулирует меха-
низм военно-политического партнерства России 
и Армении. Основная цель этого договора - обе-
спечение безопасности, сохранения суверени-
тета и территориальной целостности стран- 
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участниц. Стоит отметить, что четвертая статья 
Договора о коллективной безопасности иден-
тична пятой статье Североатлантического дого-
вора, который является правовым базисом НАТО. 
Согласно этой части, агрессия против одного из 
участников рассматривается как агрессия про-
тив всех. Таким образом, ДКБ гарантировал кол-
лективную безопасность своих членов и ОДКБ 
принимает на себя обязательство реагировать в 
случае военной интервенции. Это принципиаль-
ное положение договора направлено на обеспе-
чение стабильности в регионе и защиту интере-
сов всех участников организации.

В феврале 1995 года были приняты новые 
нормативно-правовые акты, нацеленные на про-
должение и дальнейшее эффективное развитие 
военно-политических отношений в рамках ДКБ. 
В том числе были подписаны декларация госу-
дарств-членов ДКБ и концепция коллективной 
безопасности, что способствовало дальнейшему 
укреплению безопасности на Южном Кавказе, с 
учетом не только происходивших политических 
изменений после распада СССР, но и нарастаю-
щей угрозы международного терроризма, а также 
развитию экстремистской деятельности [1].

На территории Армении, согласно договору 
от 16 марта 1995 года, располагается российская 
102-я военная база - единственная российская 
база в Закавказье. Протокол о продлении срока 
ее пребывания на территории республики на 49 
лет (до 2044 года) был подписан 20 августа 2010 
года в Ереване президентами двух стран. Эта 
база является важным элементом российского 
военно-стратегического присутствия в регионе и 
имеет значительное влияние на безопасность не 
только Армении, но и всего Кавказа [2, 3]. Воен-
ная база представляет собой платформу для про-
ведения совместных учений и операций россий-
ских и армянских военных, что способствует 
укреплению военного сотрудничества и доверия 
между двумя странами.

6 октября 2002 года был подписан устав 
ОДКБ, конкретизирующий цели организации. 
Важнейшим аспектом является, что устав пред-
усматривает необходимость проведения консуль-
таций с союзниками перед принятием решений о 
размещении военных сил на своей территории. 
Это способствовало развитию военно-политиче-
ской интеграции России и Армении и являлось 
ограничивающим фактором для нарастающей 
посредством размещения военных баз НАТО экс-
пансии США в страны СНГ [4].

Сформированная нормативно-правовая 
база ОДКБ позволила Армении получить воен-
ную технику и вооружения от Российской Феде-
рации, включая ракетные комплексы и бронеав-
томобили, по внутрироссийским ценам. Россия в 
свою очередь смогла реализовать строительство 
военно-промышленных комплексов на террито-

рии Армении, преимущественно для ремонта и 
сборки военной техники, в том числе сервисный 
центр КамАЗ

Соглашение о создании объединенной реги-
ональной системы ПВО в Кавказском регионе 
продолжило тенденцию взаимовыгодного укре-
пления военно-стратегического партнерства 
Российской Федерации и Республики Армении. 
Это соглашение регулирует вопросы организации 
боевого дежурства по противовоздушной обо-
роне, и приобретения новой военной продукции, 
и модернизацию существующей техники со сто-
роны Армении.

Показателем эффективности развития 
сотрудничества между Россией и Арменией в 
рамках ОДКБ являлось регулярное проведение 
совместных военных учений, направленных на 
подготовку государств-членов ОДКБ к отраже-
нию внешней военной агрессии. Например, на 
командно-штабных учениях «Рубеж-2008», про-
ходивших в августе 2008 года, отрабатывались 
действия по ликвидации диверсионных групп 
противника, контратаке и поддержке войск со 
стороны артиллерии и авиации.

В 2017 году Россия и Армения подписали 
соглашение о совместном планировании и реаги-
ровании на угрозы национальной безопасности. 
Такой высокий уровень интеграции указывает на 
тренд повышения доверия между Россией и 
Арменией. Кроме того, это соглашение закрепило 
позицию России и Армении на Южном Кавказе, 
который является важной точкой доступа к Ближ-
нему Востоку.

В течение последних 20 лет вышеупомяну-
тые документы сыграли ключевую роль в укре-
плении и развитии сотрудничества в сфере безо-
пасности между Россией и Арменией. Однако 
стоит отметить ряд международных правовых 
акты, которые отрицательно повлияли на харак-
тер отношений России и Армении.

Так в 2005 году Армения подписала индиви-
дуальный план действий партнерства с НАТО 
(IPAP). В рамках этого договора Армения и НАТО 
сотрудничают в сфере обороны, улучшения демо-
кратических стандартов, обеспечения верховен-
ства закона и борьбы с коррупцией. Армения 
также участвует в программе улучшения военной 
подготовки НАТО (DEEP) с 2008 года. Совместные 
военные учения с НАТО начались в 2010 году, 
армянские подразделения принимали участие в 
учениях «Noble Partner» в Грузии в 2018 году. В 
2023 году Армения провела совместные учения  с 
НАТО «Eagle Partner», что стало одним из ключе-
вых негативных факторов  в развитии взаимодей-
ствия с Россией, учитывая членство Армении в 
ОДКБ, и ярко выраженную конфронтацию Рос-
сийской Федерации со странами НАТО  [4].

Ратификация Римского статута Междуна-
родного уголовного суда (МУС) также негативно 
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сказалось на отношениях с Россией. Междуна-
родный уголовный суд (МУС) является органом 
юстиции, специализирующимся на преследова-
нии лиц, которые ответственны за геноцид, воен-
ные преступления, преступления против человеч-
ности. Начиная с 2002 года, Римский Статут начал 
применяться на практике. При этом следует отме-
тить, что рассматривалась возможность подпи-
сания отдельного соглашения между РФ и РА, 
которое могло оградить граждан Российской 
Федерации, находящихся на территории Армении 
от юрисдикции МУС.  Так как в соответствии с 
частью 2 статьи 98 Римского статута, суд не имеет 
права обратиться с просьбой о передаче лица, 
если это противоречит обязательствам запраши-
ваемого государства по международным согла-
шениям [5]. Чтобы предоставить лицо в распоря-
жение суда, требуется согласие от государства, 
направившего запрос. К сожалению, стороны не 
смогли прийти к компромиссу, и Арменией было 
принято политическое решение о ратификации 
Римского статута, что крайне негативно повлияло 
на двусторонние отношения и перспективы даль-
нейшего партнерства.

Развитие военно-политических отношений 
между Российской Федерацией и Республикой 
Армения за последние 20 лет характеризовались 
разнонаправленной динамикой. Однако в послед-
ние годы отчетливо наблюдается нарастание 
негативных тенденций, которые могут привести к 
полному прекращению сотрудничества в сфере 
безопасности и даже обострению конфликта 
между странами вплоть до вооруженных кон-
фронтаций. В связи с глобальными изменениями 
в геополитической ситуации и нарастающей роли 
во всех сферах общественной и политической 
жизни информационного воздействия недруже-
ственных стран, необходимо провести всесто-
ронний комплексный анализ сформировавшихся 
негативных тенденций и принять меры для купи-
рования отрицательных процессов в отношениях 
между Россией и Арменией. Важно восстановить 
дружественное взаимодействие и обеспечить 
эффективное сотрудничество особенно в сфере 
безопасности. Для этого необходимо пересмо-
треть концептуальный подход к развитию норма-
тивно-правовой базы, регулирующей военное 
сотрудничество, и принять меры по его развитию 
и совершенствованию. Только таким образом, 
можно перейти к комплексной взаимовыгодной 
модели военно-политического взаимодействия 
между государствами, нивелирующим проблемы 
и вызовы, закономерно возникающие, при фор-
мировании нового миропорядка.
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Аннотация. Так как в мире произошли глубокие изменения в политической сфере, а 
также в самой структуре государства, главенствующую позицию занимает личность, а именно 
ее интересы, права, свободы, а также способы их осуществления. Во всех современных стра-
нах уважение и соблюдение прав и свобод личности является критерием цивилизованности. 
Существует международный стандарт, на который ориентируется законодательства госу-
дарств – Всеобщая декларация прав человека 1948 года, а также Пакты о гражданских, эко-
номических, политических, культурных правах 1966 года. В этой связи, в мусульманских стра-
нах создается один из главных документов, в котором закреплены права и свободы личности 
– Всеобщая исламская декларация прав человек 1981 года. Данный документ является про-
водником в современное и цивилизованное общество, так как в нем идет речь о праве лично-
сти, о защите данных прав.
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Annotation. Since there have been profound changes in the political sphere in the world, as 
well as in the structure of the state itself, the dominant position is occupied by the individual, name-
ly her interests, rights, freedoms, as well as ways to implement them. In all modern countries, re-
spect and observance of individual rights and freedoms is a criterion of civility. There is an interna-
tional standard that the legislation of States is guided by – the Universal Declaration of Human Rights 
of 1948, as well as the Covenants on Civil, Economic, Political, and Cultural Rights of 1966. In this 
regard, one of the main documents is being created in Muslim countries, which enshrines the rights 
and freedoms of the individual – the Universal Islamic Declaration of Human Rights of 1981. This 
document is a guide to a modern and civilized society, as it deals with the right of the individual, the 
protection of these rights.

Key words: legal status, personality, freedom, law, economy, citizens, protection, declaration.

Введение
Под правовым статусом личности принято 

считать, закрепленное законодательством поло-
жение личности в обществе и государстве. Глав-
ным составляющими правового статуса личности 
является ее права, свободы, обязанности и инте-
ресы, то есть то, что дает свободу личности. На 
сегодняшний день этот вопрос считается акту-
альным в мусульманских странах, права чело-
века стали одной из ключевых проблем, которую 
необходимо исследовать. И если в юридической 
и другой литературе о странах «Запада» под-
робно объясняется влияние этого фактора на все 
сферы общества, механизмы его действия, а 

также процедуры его защиты достаточно под-
робно исследованы, то говоря о странах «Вос-
тока» мы видим, что данная тема мало освещена 
в массах, поскольку недостаточно исследована, 
отсюда и возникает большинство стереотипов, то 
есть определенно сложившегося мнения о дан-
ных странах и культуре [1].

Методологической основой исследования 
можно назвать общие и частно-научные методы 
познания. К общим относятся диалектический, 
системный, сравнительный, и социологический 
методы. Формально-юридический и сравнитель-
но-правовые методы использовались среди част-
но-научных.

- ПРАВА ЧЕЛОВЕКА - 
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Понятие “конституционно-правовой статус 
личности” обозначает основные права, свободы 
и обязанности лиц. Это такое положение лично-
сти, которое должно быть определенно и закре-
плено конституцией, а также и другими актами 
конституционного законодательства. Положение 
конституционно-правового статуса состоит в 
том, чтобы рассматривать и решать такие задачи 
как, содержание прав, свобод и обязанностей 
личности, сюда же входят правовые возможно-
сти их приобретения и реализации. То есть это 
такой механизм, который контролирует права, 
составляющие основу его правового статуса, они 
являются неотчуждаемыми и принадлежат 
каждому от рождения, при всем при этом они 
должны основываться и осуществляться так, 
чтобы не нарушать и не ограничивать права дру-
гих лиц. 

Конституционный статус личности является 
ядром правового статуса, это означает, что он 
содержит такие нормы, которые определяют 
положения личности в обществе, то есть создает 
структуру правового положения, предопределяет 
характер регулирования взаимоотношений 
между государством и личностью, а также основ-
ные начала реализации, защиты и восстановле-
ния нарушенных прав и свобод личности. Это 
система индивидуальных прав, свобод и обязан-
ностей, закрепленных в Конституции.

Принимая во внимание все вышеперечис-
ленные обстоятельства, конституционный статус 
человека следует понимать как способ существо-
вания конституции и закона и обеспечения основ-
ных прав, свобод и обязанностей человека в 
государственно организованном обществе. 

По словам А.М. Арбузкина, «Статус чело-
века определяется Конституцией и другими 
актами конституционного законодательства. 
Конституционно-правовой статус физического 
лица - это категория, определяющая объем и 
содержание прав, свобод и обязанностей, а 
также юридическую возможность получения и 
реализации этих прав» [1].

Структура конституции и правового статуса 
индивида имеет упорядоченное содержание. Это 
внутренняя форма права, определяемая как «ста-
тус человека в обществе и стране», отражающая 
содержание, в котором содержатся важнейшие 
конституционно-правовые нормы, необходимые 
и достаточные для формирования и непрерыв-
ного функционирования данной системы [3]. 

Прежде всего, хотелось бы отметить один 
из основных элементов структуры конституцион-
но-правового статуса человека - компонент, 
определяющий отношение человека к какой-либо 
стране, то есть его принадлежность.

Во Всеобщей декларации прав человека 
1948 года говорилось: «Каждый человек имеет 

право на гражданство. Никто не может быть про-
извольно лишен гражданства или права на изме-
нение гражданства. Что касается самого поня-
тия, то оно определяется как устойчивые право-
вые отношения между человеком и государством, 
проявляющиеся в виде взаимных прав, обязанно-
стей и ответственности» [2].

Каждый гражданин имеет определенные 
права и соответствующие обязанности перед 
своей страной. Права обычно определяются вну-
тренним законодательством каждой страны. Это 
могут быть конституция, законы о гражданстве и 
другие правовые акты страны. 

Следующим элементом конституцион-
но-правового статуса человека является консти-
туционно-правовой статус и конституционно-пра-
вовой статус граждан. Этот элемент является 
важной частью конституционно-правового ста-
туса человека, поскольку его главной особенно-
стью является признание конституционных и пра-
вовых возможностей всех лиц, находящихся под 
юрисдикцией соответствующей страны, то есть 
граждане любой страны обладают правами с 
рождения, и они являются иностранными граж-
данами и лицами без гражданства с момента их 
рождения [5]. 

Если говорить о конституционной право-
способности, то важно отметить, что это возмож-
ность приобретать и осуществлять права посред-
ством собственных действий. Иными словами, от 
личных прав и свобод (право на жизнь, личную 
свободу и неприкосновенность, честь и достоин-
ство и т.д.) для реализации других прав и свобод.

Следующее, это конституционный принцип 
правового статуса физических лиц. 

В Зарубежных странах конституционное 
регулирование статуса личности в основном 
основывается на определенных принципах. Арбу-
зкин А. М. выделяет (рис.1):

Одной из составляющих Конституции явля-
ется правовой статус человека и его положение в 
обществе. В принципе, это главный вопрос в 
содержании Конституции. Эти основы обычно 
включают конституционные положения, которые 
оговаривают концепцию личного статуса, прав, 
свобод и обязанностей отдельных лиц и граждан, 
а также принципы гражданства (подданства), на 
которых оно основывается и применяется.

Исходя из этого, можно сказать, что консти-
туционные положения являются основой системы 
прав человека и гражданина, его свобод и обя-
занностей. Это, по-видимому, является основой 
этих прав, поскольку определяет содержание 
законов и других нормативных правовых актов, 
что, в свою очередь, непосредственно влияет на 
статус физических лиц. 
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Рис.1. Принципы регулирования статуса личности

Конституция предусматривает закрепление 
концепции индивидуального статуса как важного 
элемента статуса отдельных лиц и граждан и 
определение роли отдельных лиц в обществе и 
стране. Человечество выработало различные 
идеологические концепции о положении чело-
века в обществе и в стране, о правах и свободах, 
которые ему принадлежат: религия; индивидуа-
лизм и коллективизм; с правовыми формами и 
эти различные системы развились благодаря 
таким компонентам, как «религия, традиции, 
специальные методы оценки роли закона и прав 
человека в обществе». «Последний пункт этих 
компонентов стоит проанализировать более под-
робно [4].

В. Е. Чиркин определил эту модель государ-
ства личности следующим образом:

1. Либерализм - это индивидуализм.
2. Социализм (социалистическо-коллекти-

вистский), (марксизм-ленинизм).
3. Мусульманин.
Модель свободы-индивидуализма основана 

на правиле, согласно которому все права, состав-
ляющие конституционный статус человека, явля-
ются естественными и неотъемлемыми, и эти 
права не зависят от многих факторов. Например, 
географические или идеологические факторы не 
должны влиять на конституционный статус и 
этнические особенности личности человека, 
поскольку этот принцип подразумевает, что все 
равны от рождения, то есть они имеют равные 
права, обязанности и свободы и не должны под-
вергаться дискриминации.

С.А. По словам Авакяна, либеральная 
система выдвигает следующие идеи: «человек в 

стране и обществе как личность на первом плане 
имеет свою жизнь, неприкосновенность и сво-
боду, а на втором плане он имеет право участво-
вать в общественной жизни и государственных 
делах». Поэтому в Национальной конституции, 
которая придерживается этой концепции, поря-
док прав и свобод - это такой порядок: личный, 
политический, экономический, социальный и 
культурный [2]. 

Характерными чертами концепции либера-
лизма являются: каждый человек обладает сво-
бодой от рождения и все люди имеют равные 
права. Совокупность этих прав и свобод должна 
обеспечивать человеку такую свободу. Он может 
участвовать во всех сферах жизни. 

Человек ценит себя, он автономен, то есть 
он свободен, независим и представителен. Глав-
ной задачей этой концепции является признание, 
консолидация и обеспечение уважения и защиты 
прав и свобод человека. Но поскольку человек 
живет в обществе, его права и свободы не могут 
быть неограниченными, и среди них есть другие 
люди, которые обладают теми же правами и сво-
бодами, что и он. Эта система отражена в основ-
ных документах этих стран, которые относятся к 
романо-германской семье и семье общего права. 
Эта концепция наложила свой отпечаток на дру-
гие семьи. Свидетельством в этом отношении 
является то, что термин «права человека» содер-
жится во многих документах мусульманских и 
социалистических концепций.

Наиболее яркими примерами являются 
Американская декларация независимости в 1776 
году и французская декларация прав человека и 
гражданских свобод в 1789 году. То, что они гово-
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рят, является «самоочевидной истиной», то есть 
такие права есть у каждого, эти права являются 
неотъемлемой частью его жизни, и никто не дол-
жен трогать эти права. 

Следующая концепция - это концепция ста-
туса личности мусульманина. Но в данном случае 
действующими считаются не только Конституция 
и законы, но и религиозные правила.

 Другими словами, в мусульманских странах 
религия и закон тесно переплетены, поскольку 
заповеди Пророка, выражающие волю Божью, 
оказывают большое влияние на закон. Мусуль-
манская система проявляется в конституционных 
действиях стран, принадлежащих к мусульман-
ской правовой семье, то есть эти страны явля-
ются странами, которые официально провозгла-
шают ислам. В некоторых странах, таких как 
Афганистан, ислам принят как высший закон, и 
никто другой не может оспорить содержание, 
которое подразумевает эта религия. Определе-
ние обязательного соблюдения правовых норм и 
исламских правил на конституционном уровне 
определяет закрепление индивидуальных прав и 
конкретные обстоятельства их содержания. 

Что касается законов, содержащихся в этом 
законе, мы можем сказать, что они тесно связаны 
с религией. Например, во многих статьях Консти-
туции Ирана можно указать, что реализация прав 
и свобод человека зависит от его соответствия 
исламским нормам. «Все иранцы, независимо от 
пола, равны перед законом и пользуются всеми 
гуманитарными, политическими, экономиче-
скими, социальными и культурными правами, 
принимая во внимание соблюдение исламских 
норм» (статья 20); «Пресса может свободно 
публиковать эти материалы, если они не наносят 
ущерба основам ислама...»(Статья 24); «обеспе-
чивать свободу собраний и демонстраций без 
оружия и без нарушения основ исламских норм и 
принципов» (статья 27); «каждый может выбрать 
себе любимое дело, которое не нарушает ислам-
ских норм»..»(статья 28). Во многих других стра-
нах ислам также пересекается с политической 
сферой, а это означает, что создание политиче-
ских партий не должно противоречить исламским 
нормам. 

Можно сказать, что в основном в этих стра-
нах права и свободы человека гарантируются и 
соблюдаются, но в рамках исламских норм.

Следующая система - социализм, или также 
известный как марксизм-ленинизм. В этой 
системе предпочтение отдается государственной 
и коллективной работе, связанной с отдельными 
лицами, а отдельным лицам предоставляются 
права и свободы для построения социализма и 
коммунизма. Следуя этой концепции, основные 
права человека можно выделить в иерархиче-

ском порядке: сначала экономическая и социаль-
ная деятельность на благо страны, затем полити-
ческая деятельность, то есть участие в управле-
нии государством, и, наконец, личные потребно-
сти. В этой концепции политические и эко- 
номические права являются более важными, чем 
другие права. Обязательства перед государством 
и коллективом превалируют над индивидуаль-
ными правами и свободами, поскольку индивиду-
альные права были предоставлены совсем 
недавно. Нередки случаи ограничения прав чело-
века в интересах той или иной страны или кол-
лектива. Странами, включенными в это понятие, 
являются Китай, Вьетнам, Куба, Северная Корея 
и другие. 

Таким образом, как показал анализ право-
вого положения личности в международном 
праве, в основном человек должен осуществлять 
свою деятельность на благо страны и отечества, 
не нарушая свои права и свободы.
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Большое количество проблемных тем в 
применении особого порядка судебного 

разбирательства привлекает внимание многих 
ученых-правоведов. Среди этих проблем можно 
выделить одну из основных - проблема определе-
ния условий и оснований особого порядка рас-
смотрения уголовного дела. Изучение и разреше-
ние этого вопроса играет огромную роль при реа-
лизации обвиняемым права на выбор особого 
порядка судебного разбирательства. Другими 
словами, именно чёткое правовое регулирование 
позволит использовать свои права обвиняемым в 
полной мере, что является одним из основопола-
гающих и незыблимых принципов УПЗ. 

Называя ст. 314 УПК РФ «основаниями» 
применения особого порядка рассмотрения уго-
ловных дел, законодатель не учел, что включил в 
его содержание помимо оснований, еще и усло-

вия, при соблюдении которых возможно приме-
нение рассматриваемого в настоящей курсовой 
порядка судебного разбирательства. При этом, 
из содержания статьи 314 УПК РФ, не совсем 
понятно, какие положения статьи относятся к 
основаниям, а какие к условиям применения 
норм гл. 40 УПК РФ. 

 На сегодняшний день вопрос о разграниче-
нии (и в принципе о такой необходимости) усло-
вий и оснований особого порядка рассмотрения 
уголовных дел остается открытым и активно 
обсуждаемым, о чем свидетельствуют проанали-
зированная мною научные работы различных 
авторов, и акты судебных органов. 

Одни ученые поддерживают позицию зако-
нодателя и не видят различий между понятиями 
«условия» и «основания» применения особого 
порядка судебного разбирательства [1], другие 



  №  1 -  2024                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

29

же наоборот активно обсуждают и разбирают 
данный вопрос, называя совокупность условий и 
оснований применения особого порядка судеб-
ного разбирательства «сложным юридическим 
составом» [2].

Другая позиция правоведов выражается в 
полном разграничении понятия условия и осно-
вания применения особого порядка судебного 
разбирательства.  Допустим, в качестве основа-
ний применения особого порядка рассмотрения 
дел выделяются юридические предпосылки воз-
никающие непосредственно до начала рассмо-
трения уголовного дела в суде [3]. В качестве пра-
вовых условий применения особого порядка 
судебного разбирательства при рассмотрении 
уголовного дела выделяют обстоятельства, кото-
рые установлены судом в результате проведения 
ряда проверок, и по итогам которых, при наличии 
полной совокупности данных обстоятельств суд 
получает право на постановление обвинитель-
ного приговора [4] в упрощенном порядке. 

Кроме того, существует проблема соотно-
шения тех или иных факторов к категории осно-
ваний или условий применения особого порядка 
судебного разбирательства. 

Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 5 декабря 2006 г. № 60 
«О применении судами особого порядка судеб-
ного разбирательства уголовных дел» [5], которое 
было принято для разрешения встречающихся в 
судебной практике вопросов и противоречий, 
также не решает указанную проблему.

Проведя анализ различных мнений, а также 
исходя из судебной практики, я прихожу к выводу, 
что в основу применения особого порядка судеб-
ного разбирательства необходимо прежде всего 
отнести исключительно ходатайство непосред-
ственно только обвиняемого. Соответственно к 
условиям применения особого порядка относятся 
иные обстоятельства, т.к. даже при присутствии 
данных условий в отсутствие ходатайства обви-
няемого о рассмотрении дела в особом порядке, 
форма судебного разбирательства по сути не 
изменится.  К примеру, обвиняемый, соглашаясь 
с предъявленным ему обвинением, может и не 
воспользоваться правом на рассмотрение дела в 
порядке особого производства [6]. 

Таким образом, исходя из содержания поло-
жений гл. 40 УПК РФ, к условиям применения 
особого порядка судебного разбирательства 
можно отнести: 

- когда обвиняемый согласен с предъявлен-
ным ему обвинением; 

- в случае если обвиняемым заявлено хода-
тайство при ознакомлении с материалами уго-
ловного дела или непосредственно на предвари-
тельном слушании; 

- в случае отсутствия у государственного 
(или частного) обвинителя, а также потерпевшего 
возражений против заявленного обвиняемым 
ходатайства;

- предъявлено обвинение в совершении 
преступлений небольшой или средней тяжести; 

- в случае добровольного заявления хода-
тайства, в присутствии назначенного либо допу-
щенного защитника или непосредственно после 
консультации обвиняемого с ним; 

- при условии осознания характера и 
последствий заявленного обвиняемым соответ-
ствующего ходатайства; 

- в случае если обоснованность обвинения 
подтверждается доказательствами, собранными 
по уголовному делу (ч. 7 ст. 316) [7].

При этом, этот перечень не является исчер-
пывающим. Ряд ученых выделяют и другие усло-
вия применения особого порядка судебного раз-
бирательства [8].

Другой дискуссионный вопрос касается 
разграничения понятий признания обвиняемым 
своей вины и его непосредственного согласия с 
предъявленным обвинением. Тут необходимо 
отметить, что само по себе признание вины воз-
можно лишь до непосредственного предъявле-
ния обвинения [9]. Данное обстоятельство в пер-
вую очередь указывает на различие указанных 
категорий и тут следует признать, что на лицо их 
самостоятельный характер. Однако, несмотря на 
это, данные категории тесно связаны в рамках 
уголовно-процессуальной деятельности [10].

Так, изучив и проанализировав протоколы 
ряда судебных заседаний, было установлено, что 
в целях проверки наличия условий для примене-
ния особого порядка рассмотрения уголовного 
дела, как правило суды интересуются у подсуди-
мого не только о том, признает ли он фактически 
свою вину, но и о том, раскаивается ли он в соде-
янном [11]. При таких обстоятельствах, фактиче-
ски признание обвиняемым вины признается 
судами ни что иное как условие для применения 
особого порядка рассмотрения уголовного дела, 
хотя законодательно это нигде не закреплено. 

Также следует отметить, что еще одним 
спорным условием применения особого порядка 
судебного разбирательства, и в той или иной сте-
пени достаточно дискуссионным, является согла-
сие государственного или частного обвинителя, а 
также потерпевшего на рассмотрение уголовного 
дела в отношении обвиняемого в особом порядке 
судебного производства. При этом, законодатель 
в данном конкретном случае не обязывает предо-
ставление государственным/частным обвините-
лем или потерпевшим мотивированного возраже-
ния. В данном случае наблюдается нарушение 
прав обвиняемого на выбор формы судебного 
разбирательства, т.к. окончательное решение 
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зависит от мнения сторон уголовного дела, таким 
образом волеизъявление самого обвиняемого 
теряет какой-либо смысл [12]. Также, такое поло-
жение дел нарушает Конституционный принцип 
равенства всех перед судом и законом, который 
гарантируется ст. 19 Конституции Российской 
Федерации, 

Более того, по моему мнению полностью 
отсутствует логика в предоставлении согласия 
или возражения государственного/частного 
обвинителя при рассмотрении вопроса о приме-
нении особого порядка рассмотрения уголовного 
дела ввиду того, что в случае признания обвиняе-
мым вины по сути заканчивается основная работа 
государственного обвинителя, которая направ-
лена на доказывание вины обвиняемого. В связи 
с чем, считаем достаточным наличие мотивиро-
ванного мнения государственного/частного обви-
нителя при направлении дела в суд, особенно 
если усматривается несогласие прокурора, то 
мотивированное возражение обязательно.  Суд, в 
свою очередь, в таком случае учитывает или не 
учитывает мнение государственного обвинителя 
по своему усмотрению. 

Учитывая изложенное выше, считаю целе-
сообразным из норм закрепленных в ч. 1 ст. 314 
УПК РФ исключить такой аспект как согласие 
государственного обвинителя (прокурора) на 
применение особого порядка, а в ст. 226 УПК РФ 
в свою очередь внести дополнение, в частности 
дополнить положением, обязывающим государ-
ственного/частного обвинителя направлять в суд 
при направлении каждого уголовного дела моти-
вированное мнение (видение ситуации в целом) о 
применении особого порядка рассмотрения уго-
ловного дела. 

Кроме того, также не логично принимать 
решение судом о применении особого порядка 
рассмотрения уголовного дела, основываясь на 
мнении потерпевшего, так как в данном случае 
потерпевший руководствуется исключительно 
своим субъективным мнением по отношению к 
обвиняемому учитывая эмоциональное состоя-
ние потерпевшего и желания наказать обвиняе-
мого по всей строгости закона. По итогу, считаю, 
что отрицательное мнение потерпевшего также 
должно быть мотивированным, при этом, по 
исключительно объективным причинам. Такое 
положение дел позволит суду учесть мнение всех 
сторон уголовного дела при рассмотрении 
вопроса о применении особого порядка судеб-
ного разбирательства.
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Уголовное производство в Российской 
Федерации — это комплекс мероприя-

тий, осуществляемых органами уголовного пре-
следования (следственными органами и прокура-
турой) для расследования преступлений, уста-
новления обстоятельств преступления и опреде-
ления виновности лиц, подозреваемых или 
обвиняемых в совершении преступления. Уголов-
ное производство проводится в соответствии с 
уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации, прежде всего Уголов-
но-процессуальным кодексом РФ (далее – УПК 
РФ). УПК РФ — это законодательный акт, который 
регулирует порядок осуществления уголовного 
судопроизводства в России. УПК РФ определяет 
процедуру расследования преступлений, прове-
дения судебных заседаний, применения мер уго-
ловно-процессуального принуждения, а также 
права и обязанности участников уголовного про-
цесса.

УПК РФ также определяет права и обязан-
ности участников уголовного процесса, таких как 
подозреваемые, обвиняемые, потерпевшие, сви-
детели, адвокаты, следователи, прокуроры и 
судьи. Он служит основополагающим докумен-
том для проведения уголовного процесса в Рос-
сийской Федерации и гарантирует соблюдение 
конституционных прав и свобод граждан в рам-
ках уголовного судопроизводства.

Судебное производство в Российской 
Федерации состоит из нескольких стадий, кото-
рые следуют друг за другом и обеспечивают 
справедливое и эффективное разрешение спо-
ров и уголовных дел. В данной статье рассматри-
ваются основные стадии производства в судеб-
ной системе России и их значение для достиже-
ния судебной справедливости [1].

Для начала рассмотрим стадию досудеб-
ного производства. Досудебная стадия в судеб-
ном процессе Российской Федерации предше-
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ствует судебному заседанию и включает в себя 
ряд важных процедур, направленных на сбор 
доказательств и выявление фактов и обстоя-
тельств дела. Регламентирован данный процесс 
разделами VII-VIII части второй УПК РФ [2].

В начале досудебной стадии правоохрани-
тельные органы, такие как полиция или след-
ственный комитет, принимают заявление о совер-
шении преступления или проводят свои незави-
симые расследования. Они собирают информа-
цию о происшедшем, например, путем проведения 
допросов свидетелей, потерпевших и подозрева-
емых. В соответствии со статьей 189 УПК РФ 
допросы проводятся с использованием различ-
ных методов и техник, чтобы получить макси-
мально точную информацию

Правоохранительные органы также прово-
дят следственные действия, такие как обыски и 
изъятие материальных доказательств, которые 
могут быть связаны с совершенным преступле-
нием. Обыски осуществляются с соблюдением 
установленных законом процедур и требований 
для обеспечения законности и недопустимости 
нарушения прав и свобод граждан [3].

Важным аспектом досудебной стадии явля-
ется сбор и анализ доказательств. Правоохрани-
тельные органы аккумулируют все собранные 
материалы и информацию, включая показания 
свидетелей, экспертные заключения, фотогра-
фии, видеозаписи и другие доказательства. Они 
проводят экспертизы и исследования, чтобы 
установить истинные обстоятельства дела и 
определить причастность подозреваемых к 
совершению преступления [4].

Целью досудебной стадии является выра-
ботка заключения о возможности дальнейшего 
судебного преследования. В соответствии со ста-
тьей 146 УПК РФ правоохранительные органы 
анализируют все собранные доказательства и 
факты, чтобы принять решение о возбуждении 
уголовного дела и направлении его в суд. Если 
имеются достаточные основания для уголовного 
преследования, дело передается в суд для даль-
нейшего рассмотрения на судебном заседании.

Досудебная стадия имеет важное значение 
для судебного процесса, поскольку во время нее 
собираются ключевые доказательства и устанав-
ливаются факты и обстоятельства дела. Это 
позволяет обеспечить справедливость и эффек-
тивность судебного процесса, а также защитить 
права и интересы подозреваемых и потерпевших.

Следующей после досудебного производ-
ства идет стадия самого судебного разбира-
тельства. Судебное заседание является ключе-
вой стадией судебного производства в Россий-
ской Федерации. На этой стадии участники судеб-
ного процесса, включая судью, прокурора и 

защиту, представляют свои аргументы и доказа-
тельства перед судебным составом. Основные 
положения, касающиеся судебного производства 
закреплены в разделах IX-XV части третьей УПК 
РФ.

В ходе судебного заседания осуществля-
ется тщательный анализ представленных улик, 
которые могут включать физические предметы, 
документы, записи и другие материалы, являю-
щиеся ключевыми доказательствами в делах. 
Свидетели, эксперты и другие участники дела 
также могут быть вызваны на заседание для 
выступления и предоставления своих показаний 
или экспертных заключений [5].

Судебное заседание предоставляет сторо-
нам возможность презентовать свои позиции и 
доказать свою правоту перед судебным соста-
вом. В соответствии со статьей 49 УПК РФ защит-
ники, т.е. адвокаты, представляющие интересы 
сторон, активно выступают, аргументируют свои 
позиции и опровергают противоположные аргу-
менты. Они могут задавать вопросы свидетелям и 
экспертам, чтобы выяснить дополнительные 
факты или получить подтверждение своих аргу-
ментов. 

Судебное заседание также предоставляет 
возможность для полного и адекватного рассмо-
трения всех обстоятельств дела. Судебный 
состав внимательно изучает представленные 
доказательства, анализирует их законность, 
достоверность и релевантность в отношении 
дела. Судья принимает активное участие в про-
цессе, задавая вопросы и запрашивая дополни-
тельную информацию, чтобы получить полное 
представление о происшедшем.

Судебное заседание является временем, 
когда все стороны могут представить свои аргу-
менты и доказательства наиболее эффективным 
образом. Оно служит основой для принятия обо-
снованного и справедливого решения судебным 
составом. Результат судебного заседания может 
быть приговором, решением или иным актом, 
который закрепляет правосудие и определяет 
дальнейшие шаги в судебном процессе.

Таким образом, судебное заседание играет 
важную роль в судебном производстве, предо-
ставляя возможность всем сторонам адекватно 
представить свои позиции, доказать свою пра-
воту и обеспечить справедливое рассмотрение 
дела.

Не менее значимой является стадия рас-
смотрения доказательств. На этой стадии судеб-
ного производства суд сосредотачивается на 
рассмотрении представленных доказательств. 
Судебный состав анализирует их достоверность, 
законность и релевантность в отношении дела. 
Они могут быть в виде материальных доказа-
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тельств, показаний свидетелей, заключений экс-
пертов и других документов. Рассмотрение дока-
зательств позволяет суду сформировать объек-
тивное представление о происшедшем и принять 
обоснованное решение.

После рассмотрения доказательств судеб-
ный состав принимает решение и выносит приго-
вор. Приговор содержит оценку доказательств, 
определение вины или невиновности обвиняе-
мого и назначение соответствующего наказания. 
Судебное производство завершается на этой 
стадии, и его итоговым результатом является 
правосудие [6].

Стадии производства в судебном процессе 
Российской Федерации играют важную роль в 
достижении справедливости. Досудебная стадия 
позволяет собрать доказательства, судебное 
заседание дает сторонам возможность предста-
вить свои аргументы, рассмотрение доказа-
тельств способствует объективному рассмотре-
нию дела, а вынесение приговора закрепляет 
результаты судебного процесса. Понимание этих 
стадий помогает участникам судебного процесса 
лучше подготовиться и эффективно защищать 
свои права.
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Прокурорский надзор - одна из важней-
ших составляющих системы правосу-

дия, играющая огромную роль в обеспечении 
экологической безопасности. Основная задача 
прокурорского надзора в данном контексте 
заключается в контроле за соблюдением законо-
дательства в сфере охраны окружающей среды, 
выявлении случаев экологического правонару-
шения и принятии мер по их устранению. [1, С. 56]

Прокурорский надзор в области экологиче-
ской безопасности играет ключевую роль в обе-
спечении соблюдения законодательства в данной 
сфере и защите окружающей среды. Прокуроры 
имеют право проводить проверки предприятий, 
оценивать уровень их экологической безопасно-
сти, выявлять факты нарушений и требовать их 
устранения. Одной из главных задач прокурор-
ского надзора является предотвращение воз-
можных экологических катастроф и ущерба для 
окружающей среды. Прокуроры осуществляют 

профилактические меры, направленные на мини-
мизацию вредного воздействия на природу и здо-
ровье человека. Они также пресекают незакон-
ные вырубки лесов, загрязнение водоемов и тер-
риторий, незаконную добычу природных ресур-
сов и другие экологические преступления. 
Прокурорский надзор способствует повышению 
ответственности предприятий и граждан за 
состояние окружающей среды, а также улучше-
нию контроля за исполнением экологических 
норм и требований. Благодаря активной деятель-
ности прокуратуры в области экологической без-
опасности удается снизить уровень загрязнения 
и сохранить природные ресурсы для будущих 
поколений. [2, С. 63]

Важнейшие функции прокурорского над-
зора в области экологической безопасности 
включают:

1. Контроль за соблюдением законодатель-
ства. Прокуроры должны следить за тем, чтобы 
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предприятия и граждане соблюдали законы и 
нормы об охране окружающей среды. Это озна-
чает пресечение вырубки лесов без разрешения, 
выбросов вредных веществ в атмосферу и водо-
емы, обезвреживания отходов и т.д.

2. Проведение проверок и расследований. 
Прокуроры имеют право проводить проверки на 
предприятиях и в организациях и выявлять нару-
шения экологического законодательства. При 
обнаружении фактов правонарушений начина-
ется расследование и возбуждается уголовное 
или административное дело.

3. Поддержка общественности и защита 
интересов граждан. Прокурорский надзор играет 
важную роль в защите прав граждан на благо-
приятную для жизни и здоровья окружающую 
среду. Он выступает за интересы общества, 
борясь с экологическими преступлениями и про-
пагандируя экологическую осведомленность 
среди населения.

4. Судебное преследование. Прокуратура 
имеет право представлять обвинение в суде про-
тив лиц, которые совершили экологические пре-
ступления или нарушили закон об охране окру-
жающей среды. При этом прокуроры должны 
обеспечить установление справедливости и нака-
зания для нарушителей.

5. Сотрудничество с другими органами и 
организациями. Прокурорский надзор в области 
экологической безопасности должен взаимодей-
ствовать с другими государственными органами, 
неправительственными организациями, науч-
ными институтами и общественными объедине-
ниями для решения экологических проблем. 
Такое сотрудничество позволяет обменять опы-
том, ресурсами и информацией для более эффек-
тивной борьбы с нарушителями. [3, С. 42]

Однако роль прокурорского надзора в обе-
спечении экологической безопасности сталкива-
ется с определенными вызовами и проблемами. 
Наиболее актуальные из них включают:

1. Недостаток квалифицированных сотруд-
ников. Для эффективного контроля за соблюде-
нием экологического законодательства в проку-
ратурах необходимо много специалистов, имею-
щих соответствующие знания и опыт в области 
экологии. Однако не всегда удается найти доста-
точное количество таких сотрудников.

2. Недостаток финансирования. Прокурор-
ские органы, как и многие другие сферы, сталки-
ваются с проблемой нехватки финансирования. 
Недостаточные средства могут затруднить про-
ведение проверок, анализов и других мероприя-
тий по обеспечению экологической безопасно-
сти.

3. Коррупция. В некоторых случаях проку-
роры могут поддаваться влиянию отраслевых 
интересов и допускать коррупционные действия, 

в том числе в области охраны окружающей 
среды. Это может приводить к низкой эффектив-
ности прокурорского надзора в данной сфере.

4. Недостаток информации. Для эффектив-
ного надзора в области экологической безопас-
ности необходимо иметь актуальную и достовер-
ную информацию о состоянии окружающей 
среды, экологических проблемах, нарушениях 
законодательства и прочих аспектах. Недостаток 
доступности качественных данных может затруд-
нить работу прокурорских органов и привести к 
недооценке и недостаточной реакции на экологи-
ческие угрозы.

5. Трудности в поддержании соблюдения 
законов. В условиях современного мира, где про-
мышленное производство, строительство и 
транспорт активно развиваются, соблюдение 
экологических норм может вызывать сопротив-
ление со стороны предприятий и организаций, 
стремящихся к максимальной прибыли. Прокуро-
рам может быть сложно принимать жесткие меры 
против таких субъектов. [4, С. 76]

Несмотря на эти вызовы, прокурорский 
надзор делает значительные достижения в обе-
спечении экологической безопасности. Некото-
рые из ключевых преимуществ и достижений 
прокурорского надзора в этой области включают:

1. Принятие превентивных мер. Прокуроры 
активно занимаются превентивной деятельно-
стью, предупреждая возможные экологические 
преступления и нарушения законодательства. 
Они проводят обучающие мероприятия, инфор-
мационные кампании, осуществляют аудиты и 
проверки, чтобы предотвратить вредные послед-
ствия для окружающей среды.

2. Защита прав и интересов граждан. Про-
куратура выступает в качестве высшего публич-
ного стража закона и их интересов. В рамках 
экологической безопасности это означает защиту 
прав граждан на чистую воду, здоровый воздух, 
безопасные продукты питания и доступ к природ-
ным ресурсам.

3. Сотрудничество с международными орга-
низациями. Проблемы экологической безопасно-
сти часто превышают границы одного государ-
ства. Поэтому прокуратура активно сотрудничает 
с международными организациями и строит пар-
тнерство в борьбе за охрану окружающей среды.

4. Разработка и внедрение, новых законов. 
Прокурорские органы имеют ответственность за 
анализ эффективности существующего законо-
дательства и разработку новых нормативных 
актов в области охраны окружающей среды. Они 
инициируют и поддерживают законодательные 
инициативы, направленные на ужесточение норм, 
улучшение механизмов контроля за экологиче-
скими нарушениями и повышение ответственно-
сти за них.
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5. Взаимодействие с общественностью. 
Прокурорский надзор активно взаимодействует с 
общественными организациями, неправитель-
ственными организациями, научными исследова-
тельскими учреждениями и обычными гражда-
нами. Открытость прокурорских органов, обрат-
ная связь и вовлечение общественности позво-
ляют более эффективно реагировать на 
экологические угрозы и бороться с нарушите-
лями.

6. Приоритет на высокие стандарты эколо-
гической ответственности. Мировые тренды в 
области охраны окружающей среды и устойчи-
вого развития утверждают экологическую ответ-
ственность как важную составляющую корпора-
тивной и общественной деятельности. Прокурор-
ский надзор играет важную роль в контроле за 
соблюдением высоких стандартов экологической 
безопасности, поощряет организации и предпри-
ятия к внедрению экологически чистых техноло-
гий и практик.

7. Обучение и развитие кадров. Прокурор-
ская служба постоянно работает над повыше-
нием квалификации своих сотрудников в области 
экологической безопасности. Обучение имеет 
помочь улучшить знания и навыки в сфере охраны 
окружающей среды, обновить информацию о 
современных тенденциях и методах в этой обла-
сти. [5, С. 54]

Роль прокурорского надзора в обеспечении 
экологической безопасности является крайне 
важной и ответственной. Она основана на прин-
ципах исполнения законов, защиты прав и инте-
ресов граждан, предотвращения экологических 
катастроф и обеспечении устойчивого развития 
общества. Последовательное и эффективное 
взаимодействие прокурорского надзора с дру-
гими государственными органами, обществен-
ными объединениями и гражданами необходимо 
для обеспечения экологической безопасности и 
сохранения природы для будущих поколений. 
Кроме того, повышение осведомленности и при-
влечение общественности к экологическим про-
блемам, поддержка со стороны бизнеса и актив-
ное участие международных структур способ-
ствуют эффективному решению экологических 
вызовов.

В заключение можно сказать, что проку-
рорский надзор играет важную роль в поддержа-
нии и защите окружающей среды, контроле за 

соблюдением экологического законодательства 
и борьбе с экологическими преступлениями. Его 
деятельность направлена на обеспечение устой-
чивого развития общества, здоровья граждан и 
сохранения природных ресурсов. Улучшение 
работы прокурорского надзора, развитие сотруд-
ничества между различными институциями и 
активное участие общественности и бизнеса 
позволят добиться больших успехов в области 
экологической безопасности.
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Основа для формирования в Российской 
Федерации гражданского общества на 

современном этапе развития российского госу-
дарства была создана с принятием в 1993 г. Кон-
ституции РФ, закрепившей такие важнейшие 
принципы, как народный суверенитет, равенство 
прав и свобод граждан, признание прав и свобод 
человека и гражданина высшей ценностью и нор-
мативное закрепление гарантий их защиты.

Структура современного гражданского 
общества в Российской Федерации может быть 
условно представлена в форме пяти основных 
систем, отражающих соответствующие сферы 
деятельности общества, а именно социальной, 
экономической, политической, культурной и 
информационной систем.

Экономическая сфера характеризуется 
наличием значительного количества созданных 

гражданами и негосударственными организаци-
ями организаций гражданского общества, кото-
рые носят как коммерческий, так и некоммерче-
ский характер. К числу таких организаций сле-
дует отнести как субъекты экономической дея-
тельности, так и их объединения, которые 
являются некоммерческими организациями и 
имеют основной целью своей деятельности 
защиту прав и законных интересов хозяйствую-
щих субъектов.

В свою очередь, социальная сфера граж-
данского общества включает в себя объединения 
граждан, которые создаются в целях реализации 
их социальных и экономических прав, в том числе 
профессиональные союзы, благотворительные 
организации и иные их разновидности.

Политическая сфера российского граждан-
ского общества включает в свой состав такие 

- КОНСТИТУЦИОННОЕ  
(ГОСУДАРСТВЕННОЕ) ПРАВО - 

УДК 342
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объединения граждан, как общественно-полити-
ческие движения и организации, а также различ-
ные формы политической активности граждан и 
негосударственные средства массовой инфор-
мации. Отдельно следует выделить такую форму 
реализации политической сферы гражданского 
общества, как политические партии, которые 
следует относить к гражданскому обществу по 
причине добровольного характера их формиро-
вания, а также в связи с тем фактом, что деятель-
ность политических партий является непосред-
ственно связанной с организацией и функциони-
рованием публичной власти.

Следует отметить, что ряд ученых, в частно-
сти, А.С. Туманова, выделяют среди элементов 
системы гражданского общества местное самоу-
правление, под которым понимается способность 
местного населения определенной территории 
самостоятельно решать вопросы местного значе-
ния, что позволяет определить местное самоу-
правление как институт публичной власти, осу-
ществляющий через местное население деятель-
ность по решению вопросов местного значения с 
соблюдением принципов ответственности и 
самоорганизации [1]. Представляется, однако, 
что основу гражданского общества составляет 
индивид, в то время как производной от него 
выступает объединение индивидов, их группа, 
что позволяет говорить о том, что структурным 
элементом гражданского общества следует при-
знавать местное сообщество, но не местное 
самоуправление. В то же время местное самоу-
правление представляет собой важный элемент 
формирования гражданского общества, 
поскольку он предоставляет местному сообще-
ству возможности по самоорганизации и само-
стоятельному, под свою ответственность, реше-
нию вопросов местного значения. 

Задачей социально-духовной сферы жизни 
гражданского общества следует признать обе-
спечение свободы мысли и слова и предоставле-
ние членам общества возможности по публич-
ному выражению своего мнения, а также обеспе-
чение независимости и самостоятельности твор-
ческих объединений. Социально-духовная сфера 
жизни гражданского общества является непо-
средственно связанной с нравственностью чле-
нов общества, их творческой деятельностью и 
духовным развитием. 

Таким образом, для гражданского общества 
свойственно наличие неразрывной взаимосвязи 
и взаимодействии с основополагающими инсти-
тутами государства, закрепленной на конститу-
ционном уровне. Участие граждан в законотвор-
ческой деятельности является тесно связанным с 
принятием негосударственными объединениями 
и организациями нормативных актов, регламен-

тирующих непосредственно их деятельность, в 
том числе порядок образования, цели, задачи и 
функции, а также взаимоотношения с органами 
государственной власти. Следует обратить вни-
мание на тот факт, что нормотворческая деятель-
ность институтов гражданского общества должна 
осуществляться в строгом соответствии с зако-
нодательством РФ. Так, в соответствии с Указом 
Президента РФ от 9 февраля 2011 г. №167 пред-
усматривается участие представителей обще-
ственности в обсуждении проектов федеральных 
законов [2]. В свою очередь, Указ от 4 марта 2013 
г. №183 закрепляет возможность направления 
федеральной общественной инициативы экс-
пертной группе для разработки мер по ее реали-
зации при условии соответствия такой инициа-
тивы нормативно предусмотренным требованиям 
[3]. Принятие вышеперечисленных указов следует 
признать внешним выражением тенденции даль-
нейшего расширения действия принципа демо-
кратизации законодательного процесса.

Значительное количество граждан не рас-
сматривает деятельность общественных объеди-
нений и гражданские инициативы как эффектив-
ный способ влияния на действия и решения орга-
нов публичной власти. Кроме того, для общества 
в целом характерен низкий уровень культуры 
договорных отношений, который также является 
следствием относительно недавнего начала про-
цессов формирования рыночной экономики [4]. 

Таким образом, низкий уровень правового 
сознания влечет за собой отсутствие развития 
институтов гражданского общества. В частности, 
средства массовой информации, представляю-
щие собой один из важнейших структурных эле-
ментов гражданского общества, не могут быть 
охарактеризованы как полностью свободные и 
объективные. Спорным является также демокра-
тический характер избирательных институтов. 
Негативное влияние на формирование граждан-
ского общества оказывают также такие факторы, 
как рост безработицы, коррупционных престу-
плений и увеличения имущественного и социаль-
ного расслоения.

В связи с изложенным в научной среде обо-
снованно отмечается сложность и длительность 
становления в России гражданского общества, 
особенность развития которого заключается в 
резком переходе от авторитарной организации 
политической деятельности к формированию 
демократического правового режима, обусло-
вившем соответствующие изменения ментали-
тета граждан.  Процесс формирования граждан-
ского общества неразрывно взаимосвязан с 
построением в Российской Федерации правового 
государства и демократического правового 
режима [5].
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Введение
В современном обществе существует необ-

ходимость в активном воздействии государства 
на экономические процессы, нацеленные на 
достижение публичных интересов и задач обще-
ства. Полномочия государственных органов и 
системы управления играют ключевую роль в 
реализации этой власти через различные 
аспекты, включая политические, экономические 
и правовые. Глобальные кризисы, охватившие 
множество стран, вынудили государственные 
органы прибегнуть к использованию институтов, 
ранее применявшихся в коммерческом управле-
нии. Этот подход, успешно примененный в усло-
виях частного сектора, стал эффективным меха-
низмом государственного управления. Саморегу-
лирование в настоящее время представляет 
собой значимый метод и процесс, интегрирую-

щий административное и корпоративное управ-
ление в различных сферах экономики.

Литературный обзор
Согласно Г. В. Атаманчуку, контроль рас-

сматривается как этап государственного управ-
ления [13], в то время как А. М. Тарасов рассма-
тривает его как функцию государственного 
управления [14], и В. П. Беляев определяет как 
специфическую деятельность государственных 
органов [8].

Д.О. Грачев разграничивает и противопо-
ставляет саморегулирование и контроль со сто-
роны государства [9]. С.А. Зинченко отмечает, что 
саморегулирование содержит в себе часть кон-
троля со стороны государства [11]. Часть ученых 
придерживаются мнения, что саморегулирование 
реализует некоторые задачи, присущие контролю 
со стороны государственных органов [12].



  №  1 -  2024                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

42

Таким образом, в литературе выделяются 
два концептуальных подхода к соотношению 
государственного регулирования и саморегули-
рования: как продолжение государственного 
регулирования и как противопоставление ему.

Материалы и методы
Для исследования правовых аспектов само-

регулирования и государственного контроля в 
управлении государством использовались ана-
лиз нормативных актов и теоретический анализ 
литературных источников. 

Результаты и их обсуждение
Основу законодательной базы государ-

ственного контроля составляет Федеральный 
закон от 26.12.2008 г. No 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» 
[3]. 

При рассмотрении действующей Конститу-
ции Российской Федерации выделяются различ-
ные формы контроля, такие как:

- президентский контроль;
- парламентский контроль;
- контроль со стороны органов исполни-

тельной власти;
-  судебный контроль [1].
При этом прокурорский надзор выделяется 

как особая форма государственного контроля.
Следует отметить, что важным шагом в раз-

витии контрольно-надзорной деятельности стало 
внедрение единого реестра видов контроля 
(далее – ЕРВК) с 1 июля 2021 года. Формирование 
данного реестра осуществлено согласно Поста-
новлению Правительства РФ от 02.04.2021 г. No 
528 [5].

Обновление законодательства в сфере кон-
троля над хозяйственной деятельностью вклю-
чает в себя важный компонент – разделение объ-
ектов на категории с учетом риска и степени 
опасности. Это деление опирается на возможные 
негативные последствия, связанные с невыпол-
нением обязательных требований со стороны 
субъектов. Критерии для определения категорий 
прописаны в подзаконных актах.

Принятый в 2020 году Федеральный закон 
«О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» 
No 248-ФЗ [4] вводит разные уровни риска с уста-
новленными индикаторами, регулирующими 
периодичность проверок. Основная цель – пре-
дотвращение и уменьшение возможного ущерба. 
Объекты с низким риском освобождаются от 
плановых проверок, в то время как объекты с 
повышенным риском подвергаются более частым, 
но не более двух раз в год, проверкам.

С 2023 года действует нововведение в дан-
ном законе, которое заключается в том, что поя-

вилась возможность обжаловать решения кон-
трольных органов в суде. Таким образом, субъ-
екты теперь могут использовать судебный путь, 
защищаясь от неправомерных действий долж-
ностных лиц.

Нормативное обеспечение для деятельно-
сти различных саморегулируемых организаций 
включает в себя Федеральный закон от 01.12.2007 
г. No 315-ФЗ «О саморегулируемых организа-
циях» [2]. 

Саморегулирование действует в соответ-
ствии с правилами, определенными государ-
ством, то есть работа СРО, включая их союзы, 
регламентируется нормативно-правовыми актами. 
Как считает Ф.Ю. Чатуев, вся эта работа подчи-
нена воздействию внешних условий, установлен-
ных государством. Именно эти условия стано-
вятся причиной, которая  обуславливает наличие 
данного института в глазах и власти, и граждан 
[15].

Считаем, что саморегулирование вносит 
свой вклад в систему контроля со стороны госу-
дарства, в том числе и тогда, когда государство 
не имеет по каким-либо причинам эффективно-
сти в управлении. Это особенно выражено в 
узких сферах. Несмотря на влияние власти на 
СРО и определение своих норм, их основа не 
меняется.

Согласно Постановлению Конституцион-
ного Суда России от 19 мая 1998 года № 15-П 
возможна реализация части деятельности субъ-
ектов власти саморегулируемыми организациями 
при условии соблюдения конституционных и 
законодательных норм [6]. Это породило концеп-
цию передачи публичных функций саморегулиру-
емым организациям в сфере арбитража, аудита, 
строительства и других областей. Членство в 
таких организациях рассматривается как про-
пуск к занятию определенной профессиональной 
деятельностью.

На данный момент мы видим саморегулиро-
вание скорее как частичную замену контролю со 
стороны государства, потому что организации, 
занимающиеся саморегулированием, получают 
большую независимость в деятельности в кон-
кретных областях. Это означает, что власть 
частично отказывается от непосредственного 
вмешательства в эти вопросы. Однако необхо-
димо смотреть на саморегулирование как форму 
партнерства между государством и негосудар-
ственными сообществами. Саморегулируемые 
организации несут ответственность не только 
перед своими членами, но и играют роль в сниже-
нии бремени государственного контроля.

Стоит заметить, что правила в сфере СРО 
часто проще поддаются подстройке под дина-
мичные обстоятельства. У субъектов такой дея-
тельности есть возможности повлиять на страте-
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гию саморегулирующих организаций, а также 
возможны такие способы урегулирования спор-
ных ситуаций, которые не только более результа-
тивные, но и более обоснованные.

Таким образом, можно заключить, что само-
регулирование, как частичная замена контролю 
со стороны государственной власти, предостав-
ляет более гибкие и адаптивные стандарты, кото-
рые легче соответствуют изменениям в условиях. 
Участие субъектов предпринимательской дея-
тельности в формировании стратегии саморегу-
лирующих организаций придает процессу боль-
шую отзывчивость. Кроме того, механизмы раз-
решения споров становятся не только более 
результативными, но и более экономически обо-
снованными. Это подчеркивает важность само-
регулирования как средства сотрудничества 
между государством и бизнес-сообществами, 
способного снизить бремя государственного 
регулирования.

Подчеркнем, что саморегулирование не 
может являться полным замещением государ-
ственного регулирования. Оно функционирует в 
рамках установленных государством правил, 
будь то общие или специальные. Тем не менее, 
такое взаимодействие может сэкономить бюд-
жетные средства, так как государство передает 
часть функций саморегулирующим организа-
циям, финансируемым бизнесом. Эта динамика 
отражает не только растущую потребность в 
новых механизмах регулирования в предприни-
мательской сфере, но и требует совместных уси-
лий со стороны государства и гражданского 
общества для успешной реализации.

Заключение
В заключении рассмотрения правовых 

аспектов саморегулирования и государственного 
контроля в системе управления государством 
можно подытожить, что эти два института пред-
ставляют собой важные элементы современной 
правовой парадигмы. Государственный контроль, 
закрепленный в законодательстве, обеспечивает 
надежные рамки и стандарты для различных 
сфер деятельности, а саморегулирование допол-
няет и развивает эти стандарты, обеспечивая 
более гибкий и адаптивный механизм управления 
в условиях быстро меняющегося общества.

Важным шагом в развитии системы госу-
дарственного контроля стало внедрение единого 
реестра видов контроля, что способствует более 
прозрачному и доступному взаимодействию 
между контрольными органами и обществом. 
Также с учетом принципов, заложенных в Феде-
ральном законе No 248-ФЗ, уровни риска и 
частота проверок стали более обоснованными и 
адекватными, что способствует более эффектив-
ному функционированию системы контроля.

Саморегулирование, в свою очередь, явля-
ется важным механизмом взаимодействия госу-
дарства и предпринимательского сообщества. 
Предоставление субъектам возможности само-
стоятельного управления своей деятельностью 
при соблюдении установленных государственных 
рамок способствует эффективному функциони-
рованию рыночных процессов и снижает бремя 
государственного регулирования.

Таким образом, симбиоз государственного 
контроля и саморегулирования представляет 
собой оптимальный путь к развитию современ-
ной системы управления государством, обеспе-
чивая сбалансированность, прозрачность и 
адаптивность в условиях постоянных изменений.
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ВЫЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ

Аннотация. Конфликт интересов, как социально-правовое явление может проявляться 
в различных сферах государственной службы, экономической деятельности, в социальных 
учреждениях и прочее. Несмотря на кажущуюся схожесть этого явления в зависимости от 
сферы жизни общества конфликт интересов имеет свои особенности. 

Автором статьи дается характеристика механизма выявления конфликта интересов и 
выделяются особенности конфликта интереса в различных отраслях деятельности. На осно-
ве этого выделяются наиболее общие действия, предпринимаемые при выявлении конфликта 
интересов. 

Ключевые слова: конфликт интересов, коррупционное поведение, государственная 
служба, государственные закупки 

HAMZINA Gulnara Rianovna

FEATURES OF THE MECHANISM FOR IDENTIFYING CONFLICTS  
OF INTEREST IN VARIOUS AREAS

Annotation. Conflict of interest, as a socio-legal phenomenon, can manifest itself in various 
spheres of public service, economic activity, in social institutions, etc. Despite the apparent similar-
ity of this phenomenon, depending on the sphere of life of society, the conflict of interests has its 
own characteristics. 

The author of the article gives a description of the mechanism for identifying conflicts of inter-
est and highlights the features of conflict of interest in various fields of activity. Based on this, the 
most common actions taken in identifying a conflict of interest are highlighted. 

Key words: conflict of interest, corrupt behavior, public service, public procurement

Механизм выявления конфликта интере-
сов - это важный инструмент, предна-

значенный для обнаружения ситуаций, где про-
фессиональные, финансовые или личные инте-
ресы лица могут повлиять на принятие честных и 
объективных решений. Этот механизм создан с 
целью поддерживать прозрачность, этичность и 
интегритет в различных сферах нашей жизни, 
будь то бизнес, государственная служба, акаде-
мическая среда или другие области деятельно-
сти.

Выявление конфликта интересов в различ-
ных сферах деятельности представляется крайне 
затруднительным, поскольку данный механизм 
имеет свою уникальную специфику в зависимо-
сти от той отрасли, в которой конфликт интере-
сов возникает. Говоря о конфликте интересов 
прежде всего на ум, приходит государственная и 
муниципальная служба. Однако такое сужение 
рассматриваемого вопроса, безусловно, явля-
ется некорректным [1]. При этом не стоит забы-

вать, что даже государственная служба включает 
в себя множество правоотношений, в которых 
может возникнуть конфликт интересов. К основ-
ным сферам, в которых чаще всего возникает 
конфликт интересов являются:

1) государственная и муниципальная 
служба;

2) образовательные и медицинские органи-
зации;

3) сфера государственных закупок и торгов;
4) работа в органах государственной власти 

и др.
Каждая из вышеназванных сфер, как отме-

чалось ранее, имеет свою специфику, которая 
осложняет выработку механизма предотвраще-
ния, выявления и урегулирования конфликта 
интересов. 

Конфликт интересов на государственной и 
муниципальной службе зачастую возникает в 
результате наличия родственных или возникно-
вении близких отношений между руководителем 

-ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО - 

УДК 340.5
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и подчинённым [2, с. 18]. Как следствие такие 
близкие отношения приводят к продвижение по 
карьерной лестнице, получение материальной 
выгоды и подарков. Особенностью государствен-
ной и муниципальной службы является высокий 
уровень контроля за кандидатами при трудоу-
стройстве, что по логике должно минимизиро-
вать случаи конфликта интересов. Однако стати-
стика показывает, что именно муниципальные и 
государственные служащие министерств и 
ведомств чаще всего привлекаются к ответствен-
ности в связи с обнаружением конфликта интере-
сов. 

Конфликт интересов в образовательных и 
медицинских организациях выявлять значительно 
труднее из-за отсутствия жестких механизмов 
проверки персонала при трудоустройстве [3, с. 
59]. Стоит отметить, что такое положение дел 
носит негативный характер – работа в государ-
ственных учреждениях не является службой и, 
так или иначе, носит свободный рыночный харак-
тер. Помимо этого существует ряд других факто-
ров отличающих и осложняющих механизм выяв-
ления конфликтов интересов на государственной 
службе и в государственных учреждениях: 1) 
динамичный контингент и множество должно-
стей; 2) не родственная, а иная корыстная связь 
(материальная и не материальная) между субъек-
тами образующими конфликт интересов; 3) отсут-
ствие явных, ярко выраженных проявлений кон-
фликта интересов.

Особенностью выявления конфликта инте-
ресов при государственных закупках является 
явный материальный характер последствий кор-
рупционного поведения. Как и в случае с государ-
ственными организациями, выявление конфликта 
интересов при закупках осложнено рядом факто-
ров связанным со свободной рыночной экономи-
кой. При этом, конфликт интересов при осущест-
влении государственных закупок может быть 
выявлен как на этапе совершения сделки, так и 
на моменте размещения государственного 
заказа. Основными признаками наличия кон-
фликта интересов является занижение стоимости 
заказа, участие в закупках одних и тех же компа-
ний, участия в закупках ограниченного числа 
компаний, вплоть до одной, создание привилеги-
рованных условий для отдельных покупателей и 
поставщиков и пр.

Выявление конфликта интересов включает 
в себя систематический и методологический под-
ход, который помогает выявить возможные кон-
фликты между различными интересующимися 
сторонами. Это может достигаться с помощью 
различных методов, включая анализ финансовых 
отчетов, проверку корпоративных структур, 

обзор личных отношений и связей между заинте-
ресованными сторонами.

Один из главных элементов механизма 
выявления конфликта интересов - это установле-
ние четких правил и норм, которые должны быть 
соблюдены всеми субъектами (государственными 
служащими, работниками, юридическими лицами, 
работодателями и др.). Такие правила могут вклю-
чать обязательное раскрытие личной информа-
ции, участие в этических тренингах, а также 
назначение независимых комитетов или органов, 
которые будут отвечать за оценку потенциальных 
конфликтов интересов [4].

Процесс выявления конфликта интересов 
также предусматривает механизмы реагирова-
ния на уже выявленные нарушения. Данный про-
цесс может включать в себя требование отстра-
нения от принятия решений, привлечение сторон-
них экспертов и консультаций [5], или привлече-
ние к ответственности в случаях нарушения 
установленных правил и норм.

Эффективность механизма выявления кон-
фликта интересов зависит от систематичности 
проводимых мероприятий по выявлению, про-
зрачности и надежности. Важно, чтобы такой 
механизм применялся соответствующим обра-
зом с целью минимизации возможности злоупо-
требления и сохранения доверия общественно-
сти к процессу принятия решений.
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ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, 
КАК КРИТЕРИИ ПРИЗНАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ: НА ПРИМЕРЕ ЧАСТНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ 
КОМПАНИИ 

Аннотация. Научная статья посвящена изучению отдельных критериев социального 
предпринимательства, связанных с определением членского состава, как штата социального 
предприятия, так и его учредителей или участников, а также порядка принятия решений в 
организации. Первым признаком является вовлекающий характер участия, указывающий, что 
лица, пользующиеся оказываемыми предприятием услугами, должны иметь своих представи-
телей среди сотрудников и участников миссия-ориентированной организации. Под вторым 
признаком понимается особый порядок принятия решений, независящий от размера капита-
ла, которым владеет участник компании. При этом названные признаки рассматриваются под 
призмой их применимости к частной космической деятельности, сформировавшейся одно-
временно с концепцией социального предпринимательства. По мнению автора, подобная по-
становка вопроса обладает актуальностью и научной новизной. В ходе анализа материала для 
ответа на поставленный вопрос автор приходит к предположению о маловероятности соот-
ветствия космической компании обоим рассмотренным критериям. Подобный вывод обу-
словлен целым рядом обстоятельств: неспособность точного определения непосредствен-
ных пользователей оказываемых космическими компаниями услуг, что делает невозможным 
обеспечение их членского представительства в организации; необходимость привлечения 
крупного капитала для осуществления большинства видов космической деятельности; неце-
лесообразность привлечения к управлению коммерческими космическими компаниями лю-
дей соответствующих критериям социального предпринимательства, но не обладающих со-
ответствующими навыками и опытом; неоправданное усложнение процедуры принятия реше-
ний учредителями и участниками космических компаний, возникающее в связи с предостав-
лением всем участникам и учредителям одного равного голоса, независимо от размера при-
надлежащего им капитала.
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MEMBERSHIP AND DECISION-MAKING FEATURES AS CRITERIA FOR 
RECOGNIZING AN ORGANIZATION AS A SOCIAL ENTERPRISE: USING 
THE EXAMPLE OF A PRIVATE SPACE COMPANY

Annotation. The scientific article is devoted to the study of certain criteria of social entrepre-
neurship related to the determination of membership, both the staff of a social enterprise and its 
founders or participants, as well as the order of decision-making in the organization. The first sign is 
the engaging nature of participation, indicating that persons using the services provided by the en-
terprise should have their representatives among the employees and participants of the mission-ori-
ented organization. The second feature is a special decision-making procedure, independent of the 
amount of capital owned by a company participant. At the same time, these features are considered 
under the prism of their applicability to private space activities, which was formed simultaneously 
with the concept of social entrepreneurship. According to the author, such a statement of the ques-
tion has relevance and scientific novelty. In the course of analyzing the material to answer the ques-
tion posed, the author comes to the assumption that the space company is unlikely to meet both 
criteria considered. Such a conclusion is due to a number of circumstances: the inability to accu-
rately identify the direct users of the services provided by space companies, which makes it impos-
sible to ensure their membership representation in the organization; the need to attract large capital 
to carry out most types of space activities; the inexpediency of involving people in the management 
of commercial space companies who meet the criteria of social entrepreneurship, but do not have 
the appropriate skills and experience; unjustified complication of the decision-making procedure by 
the founders and participants of space companies arising from the provision of one equal vote, re-
gardless of the size of the owned capital.

Key words. International space law, international private space law, private space activities, 
social entrepreneurship, criteria for social entrepreneurship, social space companies, mission- 
oriented organizations, the mission of private space activities.

Концепция социального предпринима-
тельства, в привычной своей модели 

сформировавшаяся в 90-х годах прошлого века в 
Италии [1, с. 11], активно развивалась на протя-
жении десятилетий. Совершенствование подхо-
дов к пониманию сути концепции и решений, при-
емов, методов ее воплощения в жизнь неизбежно 
привело к формированию определенных шабло-
нов появления и функционирования социальных 
предприятий. Названные шаблоны базируются на 
признаках, позволяющих отнести разнообразные 
практические примеры частной производствен-
ной деятельности к социальному предпринима-
тельству. 

В то же время являясь, прежде всего, про-
дуктами научных изысканий, рассматриваемые 
критерии, нередко, претерпевают серьезные 
изменения в доктрине. И хотя часть из них уже 
была зафиксирована в законодательствах нема-
лого числа государств, обсуждения и корректи-
ровки большинства признаков все еще ведутся. В 
дополнение к этому концепцию социального 
предпринимательства подталкивает к развитию 
возникшая не так давно тенденция возложения 
на себя разнообразными представителями биз-
нес-сообщества социально полезной миссии. 
Указанные обстоятельства все чаще приводят к 
постановке перед научным сообществом вопроса 
о том, каким в действительности признакам 
должно соответствовать предприятие для при-

знания его социальным. При этом почти одновре-
менно с концепцией социального предпринима-
тельства окончательно оформилась и такая 
самостоятельная отрасль частного предпринима-
тельства как космическая деятельность. Являясь 
ровесниками, на текущий момент они развива-
ются параллельно и не становятся предметом 
единого научного исследования. В то же время 
вопрос о возможности признания космической 
компании социальным предприятием, основой 
для чего является соответствие космической 
организации обозначенным ранее признакам, 
обладает своей актуальностью для юридической 
науки. Это и обусловливает значимость настоя-
щего исследования. 

В мире под разнообразными масками суще-
ствует множество различных законодательных 
подходов к определению термина «социальное 
предпринимательство». В Испании это социаль-
ная экономика, преследующая либо коллектив-
ные интересы своих членов, либо общие эконо-
мические или социальные интересы [2]. Во Фран-
ции социальная и солидарная экономика, харак-
теризующаяся специальной целью деятельности, 
демократичным управлением организацией, а 
также особым порядком распределения прибыли 
и создания финансовых резервов [3]. В Италии 
это оказание социально-медицинских и образо-
вательных услуг незащищенным слоям населе-
ния, либо содействие трудоустройству лиц, нуж-
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дающихся в социальной опеке [4]. В Греции 
содействие в трудоустройстве уязвимых катего-
рий граждан или производство товаров и услуг 
для них [5]. 

В целом подобная позиция свойственна 
большинству европейских стран, что отмечает 
Ю.А. Кицай, обозначая подобный подход как 
Европейскую модель социального предпринима-
тельства [6, с. 84-85]. Аналогичной точки зрения 
придерживаются Ж. Деффорни и М. Нюссенс [7].

Обозначенная модель наиболее детально 
была описана Европейской исследовательской 
сетью социального предпринимательства и 
третьего сектора, по мнению которой «социаль-
ное предприятие - это организация, деятельность 
которых характеризуется добровольно принятой 
экономической, социальной, научной, культурной 
или экологической миссией, согласующейся с 
общественной пользой, реинвестирующей боль-
шую часть своей прибыли в выполнение своей 
миссии» [1, с. 51]. Данной научной организацией 
были также разработаны и общие критерии, кото-
рым должно отвечать социальное предприятие. 
Всего в рассматриваемой модели существует 
восемь признаком социального предпринима-
тельства. Тем не менее, проанализировать все 
существующие критерии в рамках небольшого по 
своему объему научного труда не представляется 
возможным, а потому в данной статье внимание 
будет уделено лишь двум из них, определяющим 
членский состав, как штата социального пред-
приятия, так и его учредителей или участников, а 
также порядок принятия решений в организации. 

Первым признаком является вовлекающий 
характер участия, указывающий, что лица, поль-
зующиеся оказываемыми предприятием услу-
гами, должны иметь своих представителей среди 
сотрудников и участников миссия-ориентирован-
ной организации. Под вторым признаком понима-
ется особый порядок принятия решений, незави-
сящий от размера капитала, которым владеет 
участник компании. Данный признак, зачастую, 
выражается в правиле, что каждый участник при 
принятии решений о развитии организации обла-
дает лишь одним равным голосом. 

Начиная изучение первого из двух назван-
ных признаков, стоит отметить, что его примене-
ние является вполне уместным лишь для органи-
заций, решающих социальные проблемы на наи-
более приземленном и приближенном уровне, 
который отсылаясь к Ю.В. Суевой связан с непо-
средственной помощью безработным в поиске 
места для трудоустройства, а также формирова-
нии специфичной сферы деятельности человека, 
в котором он сможет реализовать себя согласно 
его психологическим показателям [8, с. 799, 808]. 
В то же время в рамках космической индустрии 
даже определение круга лиц, которые должны 

иметь своих представителей в структурах косми-
ческого социального предприятия, является 
сложной задачей. Можно предположить, что в 
данном случае в организации должно иметь своих 
представителей профильное научное сообще-
ство, несмотря на то, что ученые в данном случае 
являются скорее создателями, а не пользовате-
лями услуг. Однако данный подход сводит значе-
ние рассматриваемого критерия к нулю. 

С одной стороны, даже гипотетически 
сложно представить высокотехнологичное нау-
коемкое производство, работу в котором ведут 
не высококвалифицированные сотрудники. С 
другой стороны, если люди, работающие на дан-
ном предприятии действительно способны зани-
маться научной деятельностью и вести успешные 
разработки, не имея статуса ученых или даже 
профильного образования, то отказ организации 
в признании за ней социальной значимости 
только из-за отсутствия рассматриваемого при-
знака является неуместным. История знала 
немало гениев, не имевших профильного образо-
вания, но достигших многого в своих научных 
областях. По этой причине любое подобное огра-
ничение изначально кажется слабым местом кон-
цепции. 

Если же мы вернемся к непосредственным 
пользователям оказываемых услуг, то по общему 
правилу в случае с социальными предприятиями 
научной направленности пользователем их услуг 
в перспективе является все человечество, а 
потому рассматриваемый критерий оказывается 
неприменимым. 

В то же время, говоря именно о космиче-
ской деятельности, нельзя не отметить, что 
нередко законодательствами стран устанавлива-
ется профессиональный ценз для соискателей 
лицензий и иных разрешений на осуществление 
космической деятельности. Например, в соответ-
ствии с подпунктом б) пункта 4 Положения о 
лицензировании космической деятельности в 
Российской Федерации обязательным требова-
нием для получения лицензии является наличие в 
штате соискателя работников, имеющих высшее 
или среднее профессиональное образование, 
обладающих соответствующей квалификацией, 
необходимой для выполнения работ и (или) ока-
зания услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности, в количестве, обеспечивающем 
выполнение таких работ и (или) оказание таких 
услуг, но в любом случае не менее 5 работников. 
Таким образом, профильное сообщество, так или 
иначе, будет иметь своих представителей в струк-
турах космической компании, что позволяет 
предполагать соблюдение рассматриваемого 
критерия концепции социального предпринима-
тельства в этой части. 
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В то же время ожидать столь же обязатель-
ного представительства профилированных 
специалистов среди участников и учредителей 
организации не получится. Главной причиной 
этого, по мнению автора настоящего исследова-
ния, является необходимость в подавляющем 
большинстве случаев наличия большого капи-
тала для начала ведения подобной деятельности. 
Факт того, что такие материальные вложения в 
перспективе способны себе позволить только 
крупные инвесторы, лишь избранные единицы из 
которых могут относиться к профильному сооб-
ществу, позволяет утверждать, что в этой части 
критерий представительства не будет соблюден. 

В свою очередь предположение о том, что 
инвесторы будут готовы вложить большую часть 
средств необходимых для ведения космического 
бизнеса, при этом приняв в качестве участников 
специалистов, которые не смогут обеспечить 
реальный материальный вклад в капитал органи-
зации, представляется сомнительным. Более того 
названное предположение становится еще менее 
реалистичным в совокупности со следующим 
критерием концепции социального предпринима-
тельства. 

Особый порядок принятия решений, неза-
висящий от доли владения капиталом, хоть и воз-
можен в некоторых случаях, однако вряд ли ког-
да-нибудь станет широко распространенным 
среди организаций космического сектора. В то 
же время возникает вопрос о том насколько 
целесообразно применение данного критерия по 
отношению к космическим компаниям. Как уже 
отмечалось ранее, европейская концепция рас-
считана преимущественно на небольшие пред-
приятия социальной направленности, членство в 
которых имеют, в том числе пользователи услуг, 
например лица с ограниченными возможностями. 
В этой ситуации разумным является предположе-
ние, что данный участник организации не обла-
дает достаточным капиталом для его вложения в 
деятельность компании. Однако благодаря тому, 
что он сам непосредственно переживает соци-
альные трудности, на устранение которых наце-
лена компания, предоставление ему равного 
права голоса позволяет управлять организацией 
с большим пониманием сути ее миссии. 

В то же время польза от подобного подхода 
в случае с крупной космической организацией 
представляется сомнительной. С одной стороны, 
очевидно, что человек, специализирующийся на 
изучении космического пространства и непо-
средственно задействованный в разработке тех-
нологий, на которые данное производство делает 
упор, обладает большим пониманием ситуации и 
способен лучше оценить перспективность той 
или иной технологии. С другой стороны, если 
управление небольшим штатом и капиталом в 

какой-то степени может осуществлять любой 
человек, то управление огромными корпораци-
ями и большими капиталами требует иного «ком-
мерческого» мышления и соответствующих навы-
ков, которыми человек, посвятивший свою жизнь 
исключительно науке, может и не обладать. В 
этой ситуации хотелось бы обозначить, что осо-
бенность социального предпринимательства 
заключается именно в его одновременной наце-
ленности не только на достижение социально 
полезной цели, но и извлечение организацией 
прибыли [9, с. 146]. Важность признака самооку-
паемости социального предприятия подчерки-
вают и многие другие ученые [10, с. 299, 11, с. 
1288].

Профильное сообщество, зная, как разра-
ботать технологию, но, не имея представления о 
том, как ее реализовать в коммерческом плане, 
поставит себя в весьма затруднительное положе-
ние. Участники компании, не имеющие реального 
опыта ведения бизнеса, способны наивно при-
нять решение, которое нарушит стабильность 
всей корпорации. При этом важно понимать, что 
подобные ошибки, потенциально приводящие к 
банкротству и закрытию организации, могут про-
изойти и с малыми предприятиями. Однако две 
этих ситуации порождают совершенно разные по 
своему объему последствия. Если при закрытии 
компании, состоящей из 10 человек, общество 
вряд ли ждут серьезные изменения, то при бан-
кротстве корпорации, насчитывающей сотни или 
тысячи сотрудников и оказывающей социально 
важные услуги, общество в целом, и экономику в 
частности могут ждать весьма серьезные потря-
сения. 

Вторым недостатком применения рассма-
триваемого критерия к космическим компаниям 
является усложнение процесса принятия реше-
ний. В больших корпорациях нередко количество 
участников составляет сотни или тысячи человек 
и созыв общего собрания, а также принятие 
решения в данном случае может быть серьезно 
затруднено. Это утверждение справедливо осо-
бенно в случае, если уставом организации будет 
предусмотрено обязательное присутствие боль-
шей части участников организации для объявле-
ния собрания правомочным, а также в случае, 
если для принятия каких-либо решений потребу-
ется большинство или квалифицированное боль-
шинство голосов всех участников, а не только 
присутствующих на собрании. При применении 
стандартного подхода к голосованию, тесно свя-
занного с размером капитала во владении раз-
личных участников, проблема нивелируется 
ввиду существования, например, мажоритарных 
и миноритарных акционеров, когда первые спо-
собны без согласования со вторыми определить 
пути развития организации. Если же каждый из 
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многочисленных участников компании будет 
иметь один равный голос и возможность предла-
гать неограниченное количество идей и путей 
развития организации, подобная ситуация суще-
ственно затянет процесс принятия решений. При-
чинами этого станут необходимость заслушива-
ния выступлений многочисленных участников, а 
также сложность, граничащая с невозможно-
стью, согласования единой позиции по вопросам 
развития организации. 

На основании изложенного, по мнению 
автора настоящего исследования, можно считать 
применение данного критерия к космическим 
компаниям нецелесообразным. Впрочем, это 
никак не умаляет факт его наличия в перечне 
критериев концепции социального предпринима-
тельства, а лишь указывает на предполагаемое 
несоответствие ему космических организаций. 

Подводя итоги проведенного исследования, 
можно сделать следующие выводы. Соответствие 
космической компании обоим рассмотренным 
критериям является маловероятным. К этому 
приводят совокупность таких условий как: неспо-
собность точного определения непосредствен-
ных пользователей оказываемых космическими 
компаниями услуг, что делает невозможным обе-
спечение их членского представительства в орга-
низации; необходимость привлечения крупного 
капитала для осуществления большинства видов 
космической деятельности; нецелесообразность 
привлечения к управлению коммерческими кос-
мическими компаниями людей соответствующих 
критериям социального предпринимательства, 
но не обладающих соответствующими навыками 
и опытом; неоправданное усложнение процедуры 
принятия решений учредителями и участниками 
космических компаний, возникающее в связи с 
предоставлением одного равного голоса, незави-
симо от размера принадлежащего капитала. 
Впрочем, указанные обстоятельства вовсе не 
умаляют социальной важности космической дея-
тельности и лишь позволяют поставить под 
сомнение общеприменимость и эффективность 
вышеописанных признаков социального пред-
принимательства европейской модели. 
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КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Аннотация. Коррупционные риски в сфере строительства являются потенциальной 
угрозой для развития экономики страны и благосостояния общественности.  Автор рассма-
тривает факторы возникновения коррупции в строительстве, последствия, которые она 
влечёт за собой, а также способы по её минимизации, борьбы с ней и нововведения для сни-
жения коррупции в данной отрасли. В данной статье исследуется широко распространенная 
проблема коррупции в строительной отрасли, анализируется ее влияние на результаты про-
ектов и общественное благосостояние. На основе углубленного обзора литературы и темати-
ческих исследований в исследовании определены ключевые факторы коррупционного риска. 
Кроме того, в исследовании рассматриваются последствия коррупции для качества, безопас-
ности и стоимости строительства. В конечном счете, цель статьи - дать представление об 
эффективных мерах по борьбе с коррупцией в строительном секторе.
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CORRUPTION RISKS IN CONSTRUCTION

Annotation. Corruption risks in the construction sector are a potential threat to the develop-
ment of the country’s economy and the welfare of the public. In this article, the author examines the 
factors of corruption in construction, the consequences that it entails, as well as ways to minimize it, 
combat it and innovations to reduce corruption in this industry. This article examines the widespread 
problem of corruption in the construction industry, analyses its impact on project results and public 
welfare. Based on an in-depth review of the literature and case studies, the study identifies key cor-
ruption risk factors. In addition, the study examines the effects of corruption on the quality, safety 
and cost of construction. Ultimately, the purpose of the article is to provide an idea of effective 
measures to combat corruption in the construction sector.

Key words: corruption risks, economics, minimization, factors, consequences, corruption 
practices, punishment, innovations.

Коррупционные риски представляют 
собой возможность исполнения сотруд-

ником компании или другими работниками от 
лица, либо в интересах компании коррупцион-
ного правонарушения. Данного рода риски в 
строительной отрасли являются серьёзной про-
блемой, влекущей за собой снижение качества 

строительства, низкоэффективное использова-
ние ресурсов, значительные экономические 
потери, а также нарушения прав граждан.

В настоящее время существует множество 
факторов возникновения коррупционных рисков. 
В таблице 1 указаны основные причины появле-
ния коррупции в строительстве.

Таблица 1 

№ Фактор появления

1 Сложность контроля за расходованием средств

- КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО - 
УДК 34
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2 Большая доля теневой экономики

3 Снижение качества работы

4 Низкоэффективное управление проектами

Рассмотрим подробнее каждый из факто-
ров.

1. Сложность контроля за расходованием 
средств.

В строительной сфере стоимость проектов 
может быть очень высокой, и часто сложно отсле-
дить куда и на что расходуются средства, выде-
ленные на данный проект. Подрядчики и постав-
щики могут завышать стоимость материалов и 
работ для личной выгоды. Это может привести к 
снижению качества строительства.

Решение названной проблемы возможно 
путем:

1) использования открытых процедур заку-
пок материалов;

2) внедрение контроля качества произве-
дённых работ на всех этапах строительства;

3) развития конкуренции между подрядчи-
ками и поставщиками за счёт проведения откры-
тых тендеров;

2. Применение теневой экономики.
В отрасли строительства часто использу-

ется теневая экономика.
Например: работники могут получать так 

называемую «серую» зарплату, то есть зарплату в 
конверте, а подрядчики могут тем самым завы-
шать стоимость материалов. Это создаёт усло-
вие для коррупции. Более того, в такой ситуации 
работники строительной сферы деятельности 
социально защищены только официально выпла-
чиваемой заработной платой, что в свою очередь 
ограничивает их в праве на получение социаль-
ного обеспечения в случае наступления времен-
ной нетрудоспособности, инвалидности, смерти 
кормильца и в дальнейшем получения пенсион-
ного обеспечения по старости [5, с. 52-57].

Решение проблемы видится в следующем:
1) внедрение систем электронного фикси-

рования заработной платы, документооборота и 
контроля доступа к проектной документации;

2) обучение и повышение квалификации 
специалистов;

3) повышение уровня социальной ответ-
ственности организаций;

4) усиление контроля и надзора за данной 
отраслью.

3. Снижение качества работы.
Компании могут проводить различного рода 

манипуляции с качеством строительства, не 
соблюдая строительные нормы и правила, то есть 
нормативную документацию, например: ГОСТ, 
СНИП и т.д., чтобы сэкономить на материалах и 
работах. Это может привести к снижению безо-
пасности и долговечности зданий и сооружений 
[2].

Решение обозначенной проблемы воз-
можно следующими способами:

1) применение систем контроля качества;
2) обязательное участие независимых экс-

пертов в контроле качества строительства;
3) стимулирование организаций к соблюде-

нию строительных норм и правил, путём введе-
ния различного рода поощрений для тех кто 
выполняет правила и санкций или же штрафов 
для тех кто их нарушает.

4. Низкоэффективное управление проек-
тами.

Низкоэффективное управление проектами, 
то есть недостаточное планирование и прогнози-
рование, отсутствие коммуникации между 
сотрудниками и работодателем, а также негиб-
кость и неадаптивность к современному, может 
привести к увеличению стоимости проекта, нару-
шению сроков его сдачи и понижению качества 
работ. Компании могут воспользоваться этим для 
личной выгоды [2].

Решения проблемы возможно следующими 
способами:

1) внедрение стандартов управления проек-
тами;

2) регулярный мониторинг проектов со сто-
роны независимых экспертов;

3) повышение квалификации специалистов 
в области управления проектной документацией.

Рассмотрим основные коррупционные 
практики, которые могут встречаться в строи-
тельной отрасли:

1. Подделка документов. Подделка доку-
ментов является распространенной коррупцион-
ной практикой в сфере строительства. Подделы-
вают такие документы, как разрешения на строи-
тельство, ремонт проектирование, сертификаты 
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качества или отчеты о выполненных работах, с 
целью получения личных выгод или обхода зако-
нодательства.

2. Взятка. Самой распространённой кор-
рупционной практикой в сфере строительства 
является передача и получение взятки. Под взят-
кой подразумевается передача денежных средств 
либо других материально ценных вещей с целью 
получения какой-либо личной выгоды. Дача и 
получение взятки является уголовно наказуемым 
преступлением (ст.290 УК РФ и ст.291 УК РФ) [3]. 

3. Отсутствие контроля. Недостаток доступ-
ности сотрудников к документации о процессах и 
решениях в строительстве может создавать усло-
вия для коррупции.

Виды наказаний [1].
За преступления коррупционной направ-

ленности в УК РФ установлены следующие виды 
наказаний:

1. штраф;
2. лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной дея-
тельностью;

3. исправительные работы;
4. принудительные работы;
5. лишение свободы на определенный срок 

и др.
Нововведения для снижения коррупцион-

ных рисков.
1. Усиление контроля и прозрачности. 

Создание эффективных систем контроля за дея-
тельностью строительных организаций, повыше-
ние ответственности за нарушение законодатель-
ства и проведение проверок на предмет легаль-
ности выполняемых работ, а также введение про-
зрачных процедур и стандартов для всех 
участников строительства [4].

2. Внедрение новых технологий. Использо-
вание современных технологий, таких как блок-
чейн, который предполагает распределение баз 
данных, хранящих информацию в виде блоков, 
связанных между собой криптографическими 
методами. Это может помочь повысить прозрач-
ность и контроль за процессом строительства.

3. Обучение и образование. Обучение и 
повышение осведомленности о коррупции в 
строительной отрасли может помочь уменьшить 
коррупцию, особенно среди молодых специали-
стов.

4. Общественная осведомленность. Повы-
шение осведомленности общественности о кор-
рупции в строительстве может способствовать 
тому, чтобы люди сообщали о любых случаях 
коррупции, что может помочь в борьбе с ней [4].

5. Прозрачность и отчетность. Обеспечение 
большей прозрачности и отчетности в строитель-
ной отрасли также может способствовать сниже-
нию коррупции.

Таким образом, коррупция в строительной 
отрасли может привести к значительным эконо-
мическим и социальным потерям. Для минимиза-
ции коррупционных рисков необходимо разрабо-
тать и внедрить новые системы эффективного 
управления проектами, обеспечить прозрачность 
процессов и документации, контролировать 
качество материалов и работ. Только так можно 
создать условия для развития честной строи-
тельной сферы.
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Введение:
Актуальность темы. Мировое соглашение 

играет неоспоримую роль в обеспечении эффек-
тивности арбитражного судопроизводства. Роль 
мирового соглашения в обеспечении эффектив-
ности арбитражного судопроизводства является 
важной и актуальной. Оно позволяет сторонам 
быстро и компетентно разрешать споры, предо-
ставляет выбор квалифицированного арбитра и 
обеспечивает конфиденциальность процесса. 
Перспективы развития данной практики позво-
ляют проявить еще больший потенциал мирового 
соглашения в будущем.

Цель и задачи:
Целью данной научной статьи является ана-

лиз роли мирового соглашения в обеспечении 
эффективности арбитражного судопроизвод-
ства. Автор статьи для достижения поставленной 
цели ставит перед собой следующие задачи:

1. Изучить теоретическую основу мирового 
соглашения в контексте арбитражного судопро-
изводства.

2. Проанализировать практику применения 
мирового соглашения в арбитражных судах.

3. Исследовать преимущества и ограниче-
ния мирового соглашения в контексте арбитраж-
ного судопроизводства.

4. Оценить перспективы развития мирового 
соглашения в арбитражном судопроизводстве.

5. Предложить практические рекомендации 
по улучшению использования мирового соглаше-
ния в арбитражном судопроизводстве.

Использованные методы:
1. Общие (сравнение, описание).
2. Общенаучные (диалектологический 

метод, логический метод).
3. Частнонаучные (исторический метод, ста-

тистический метод).
4. Специальные (сравнительно-правовой 

метод).
Результаты:
В ходе исследования мы пришли к следую-

щим выводам:
1. Мировое соглашение имеет значительную 

роль в обеспечении эффективности арбитраж-
ного судопроизводства. 

2. Анализ практики применения мирового 
соглашения показывает его эффективность в 
разрешении споров. Решения арбитражных 
судов, основанные на мировых соглашениях, 
обладают высокой степенью исполнимости и 
признаваемости.

3. Однако мировое соглашение также имеет 
свои ограничения. Некоторые стороны могут не 
быть готовыми к урегулированию спора путем 
мирового соглашения, предпочитая традицион-

ные судебные процессы. Кроме того, не всегда 
возможно достичь согласия по спорному вопросу, 
что может исключить возможность заключения 
мирового соглашения.

4. Перспективы развития мирового согла-
шения в арбитражном судопроизводстве свя-
заны с использованием новых технологий, таких 
как электронные платформы для разрешения 
споров.

5. Для повышения эффективности исполь-
зования мирового соглашения в арбитражном 
судопроизводстве предлагается разработка 
стандартов и лучших практик, а также проведе-
ние информационных кампаний для ознакомле-
ния делового сообщества с преимуществами аль-
тернативного разрешения споров.

Заключение:
Мировое соглашение является важным 

инструментом, способствующим эффективному 
разрешению споров в арбитражном процессе. 
Результаты данного исследования могут быть 
полезны для арбитражных судов, сторон спора и 
законодателей при создании благоприятной и 
устойчивой среды для бизнеса и инвестиций. 
Внедрение рекомендаций, предложенных в 
исследовании, может способствовать более 
широкому использованию мирового соглашения 
и повышению эффективности арбитражного 
судопроизводства в целом [1].

Мировое соглашение – это инструмент, спо-
собствующий обеспечению эффективности арби-
тражного судопроизводства. Практика показы-
вает, что применение данного механизма положи-
тельно влияет на ускорение и упрощение разре-
шения споров.

М.А. Щукин подтверждает, что до сих пор 
стороны все чаще решают заключить мировое 
соглашение, что положительно влияет на сниже-
ние нагрузки судей [5].

Во-первых, анализ практики применения 
мирового соглашения позволяет увидеть значи-
тельное ускорение процесса рассмотрения спо-
ров. Вместо длительного и сложного судопроиз-
водства стороны могут быстро достичь взаимо-
выгодного решения через переговоры и медиа-
цию. Это существенно сокращает временные 
затраты на разрешение споров и позволяет 
быстрее восстановить нарушенные права.

Во-вторых, мировое соглашение способ-
ствует упрощению процесса разрешения споров. 
Вместо длительного судебного процесса стороны 
могут достичь согласия по ключевым вопросам и 
урегулировать спор при помощи независимого 
третейского лица. 

Перспективы развития института мирового 
соглашения включают увеличение числа стран, 
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которые поддерживают его применение. Осозна-
ние преимуществ данного механизма позволит 
всем странам активнее использовать его при 
разрешении споров. Кроме того, важно усовер-
шенствовать механизмы реализации мирового 
соглашения, чтобы обеспечить его эффектив-
ность и справедливость.

Мировое соглашение также способствует 
снижению затрат на разрешение споров. Вместо 
траты значительных средств на судебные про-
цессы стороны могут достичь взаимовыгодного 
соглашения и избежать дополнительных расхо-
дов. Это особенно актуально для коммерческих 
споров, где каждая сторона стремится миними-
зировать свои затраты.

Внедрение мирового соглашения в арби-
тражное судопроизводство требует обучения и 
информирования сторон о его особенностях и 
преимуществах. Судьи, арбитры и юристы 
должны быть грамотно подготовлены к примене-
нию данного механизма и иметь навыки в прове-
дении переговоров и медиации. Также важно 
информировать стороны о том, что посредниче-
ство и соглашение могут быть более выгодными 
способами разрешения споров, чем судебные 
процессы.

К.Н. Горшкова и С.С. Желонкин обозначили, 
что мировой опыт применения процедур прими-
рения, свидетельствует о положительной дина-
мике мирного разрешения споров и может быть 
распространен в рамках российской правовой 
системы [3]. Введение специальных субъектов 
(посредников) в качестве судебных примирите-
лей для урегулирования споров в суде также, 
несомненно, будет способствовать снижению 
рабочей нагрузки на судей, её эффективному 
распределению.

Наконец, правовая природа мирового 
соглашения и его влияние на деятельность сто-
рон в исковом процессе требуют дальнейшего 
изучения и анализа. Необходимо провести иссле-
дования, чтобы определить, какое влияние согла-
шение оказывает на исковую деятельность, какие 
преимущества и недостатки имеет данный меха-
низм. Это позволит разработать рекомендации 
по улучшению данного инструмента и его более 
эффективному применению.

Мировые соглашения, как инструмент раз-
решения споров, демонстрируют свою эффек-
тивность на практике. Анализ практики примене-
ния мирового соглашения показывает, что такие 
соглашения способствуют успешному урегулиро-
ванию споров между сторонами. 

И.А. Частухина отмечает: «Мировое согла-
шение должно быть направлено на решение кон-
фликта, лежащего в основе иска, а не на решение 

вообще всех спорных правовых проблем, воз-
никших между сторонами. В мировом соглаше-
нии должны быть оговорены только те обязатель-
ства, спор в отношении которых является пред-
метом судебного разбирательства» [4].

Одной из основных причин высокой эффек-
тивности мировых соглашений является их основ-
ное назначение - достижение взаимовыгодного 
компромисса между сторонами спора. В про-
цессе переговоров и заключения мирового согла-
шения стороны имеют возможность самостоя-
тельно определить условия урегулирования 
спора, что способствует более гибкому и адаптив-
ному подходу к разрешению конфликта.

Кроме того, решения арбитражных судов, 
основанные на мировых соглашениях, обычно 
имеют высокую степень легитимности и законно-
сти, так как они основаны на добровольном 
согласии сторон. Это способствует более лег-
кому и быстрому исполнению таких решений, 
поскольку стороны обычно принимают активное 
участие в формировании условий мирового 
соглашения и более склонны к его исполнению.

Таким образом, анализ практики примене-
ния мировых соглашений подтверждает их 
эффективность в разрешении споров. 

Однако мировое соглашение также имеет 
свои ограничения. Некоторые стороны могут не 
быть готовыми к урегулированию спора путем 
мирового соглашения, предпочитая традицион-
ные судебные процессы. Это может быть связано 
с желанием одной из сторон использовать судеб-
ные процессы в качестве инструмента для дости-
жения своих целей или улучшения своего поло-
жения в споре.

Кроме того, не всегда возможно достичь 
согласия по спорному вопросу, что может приве-
сти к срыву мирового соглашения. Несмотря на 
усилия сторон и посредников, иногда разногла-
сия по существу спора остаются неразрешен-
ными, что делает невозможным заключение 
мирового соглашения.

Таким образом, хотя мировое соглашение 
является эффективным инструментом разреше-
ния споров, его применение может быть ограни-
чено отдельными сторонами, которые предпочи-
тают традиционные судебные процессы, а также 
тем, что не всегда возможно достичь согласия по 
спорному вопросу.

Мировое соглашение – это механизм, кото-
рый позволяет сторонам спора добровольно и 
самостоятельно найти оптимальное решение 
конфликта без привлечения третьей стороны, 
такой как суд. В.Г. Анищенко правильно подчер-
кивает, что мировое соглашение предоставляет 
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сторонам возможность выразить свою волю и 
прийти к взаимоприемлемому решению, которое 
удовлетворяет обе стороны [2].

Для истца мировое соглашение открывает 
реальную перспективу исполнения его требова-
ний. Вместо долгих и затратных судебных про-
цессов, где результат не всегда предсказуем, 
истец может достичь желаемого результата 
быстро и эффективно через диалог и компро-
мисс. Это позволяет сохранить время, нервы и 
ресурсы, а также обеспечить более быстрое 
удовлетворение своих интересов.

Для ответчика мировое соглашение также 
является выгодным вариантом, поскольку он 
имеет возможность выполнить свои обязатель-
ства в рамках, которые ему удобны и фактически 
возможны. Это позволяет избежать дополнитель-
ных расходов на судебные издержки, адвокат-
ские гонорары и другие процессуальные рас-
ходы. Кроме того, ответчик может избежать 
риска негативного решения суда и сохранить 
свою репутацию.

Так, мировое соглашение является эффек-
тивным инструментом для разрешения споров, 
который позволяет сторонам найти компромисс-
ное решение, учитывающее их интересы и 
потребности.

Перспективы развития мирового соглаше-
ния в арбитражном судопроизводстве связаны с 
использованием новых технологий, таких как 
электронные платформы для разрешения спо-
ров. С развитием информационных технологий и 
цифровизации процессов все больше арбитраж-
ных органов и сторон споров обращают внима-
ние на возможности использования электронных 
платформ для проведения процедур мирового 
соглашения.

Электронные платформы предоставляют 
удобные инструменты для проведения перегово-
ров, обмена документами, организации видео-
конференций и даже для проведения онлайн-го-
лосований по спорным вопросам. Это позволяет 
участникам спора из разных стран в режиме 
реального времени вести переговоры и прини-
мать решения, не выходя из офиса или даже не 
покидая своего дома. Такой подход упрощает и 
ускоряет процесс достижения мирового согла-
шения, что особенно актуально в условиях гло-
бальной цифровизации и удаленной работы.

Кроме того, электронные платформы могут 
обеспечить безопасное хранение и обмен конфи-
денциальной информации, что является важным 
аспектом при проведении переговоров и заклю-
чении мировых соглашений. Технологии блокчейн 
также могут быть использованы для обеспечения 

надежности и целостности документации, свя-
занной с мировым соглашением.

Таким образом, использование новых тех-
нологий, включая электронные платформы, 
открывает новые перспективы для развития 
мирового соглашения в арбитражном судопроиз-
водстве. Это позволяет улучшить эффективность 
и доступность процедур мирового соглашения, 
сделав их более гибкими и адаптивными к совре-
менным условиям деловой среды.

Для повышения эффективности использо-
вания мирового соглашения в арбитражном судо-
производстве предлагается проведение инфор-
мационных кампаний и разработка стандартов и 
лучших практик, которые помогут ознакомить 
деловое сообщество с преимуществами альтер-
нативного разрешения споров.

Разработка стандартов в области мирового 
соглашения позволит установить общие прин-
ципы и процедуры, которые будут применяться 
при проведении процедур мирового соглашения. 
Это поможет упростить процесс для сторон 
спора и повысить прозрачность и предсказуе-
мость в арбитражном судопроизводстве. Такие 
стандарты могут включать в себя рекомендации 
по проведению переговоров, обмену докумен-
тами, урегулированию споров и заключению 
мировых соглашений.

Проведение информационных кампаний 
является важным шагом для ознакомления дело-
вого сообщества с преимуществами альтерна-
тивного разрешения споров. Это позволит повы-
сить осведомленность о возможностях и преиму-
ществах мирового соглашения, а также о том, 
какие виды споров могут быть решены через этот 
механизм. Информационные кампании могут 
включать в себя проведение семинаров, вебина-
ров, публикацию информационных материалов и 
примеров успешного применения мирового 
соглашения.

Такие меры помогут повысить эффектив-
ность использования мирового соглашения в 
арбитражном судопроизводстве, увеличить его 
популярность среди делового сообщества и спо-
собствовать более широкому использованию 
альтернативных методов разрешения споров.
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Таможенное оформление — это процесс, 
связанный с перемещением товаров 

через границу государства, и включает в себя 
ряд операций, направленных на обеспечение 
выполнения таможенных правил и контроль над 
перемещением товаров. В Российской Федера-
ции этот процесс регулируется Таможенным 
кодексом ЕАЭС и другими нормативными доку-
ментами [1].

Таможня является одной из ключевых струк-
тур, обеспечивающих экономическую безопас-
ность страны. Процесс таможенного оформле-

ния товаров – это комплекс мер, направленных 
на соблюдение законодательства и контроль за 
перемещением товаров и транспортных средств 
через границу.  
В данной статье будут рассмотрены юридические 
аспекты таможенного оформления и их значение 
для участников внешнеэкономической деятель-
ности.

Актуальность темы таможенного оформле-
ния обусловлена важностью данного процесса 
для экономики страны, так как таможенные пла-
тежи составляют значительную часть доходов 

- ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА- 
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бюджета. Кроме того, таможенное оформление 
является одним из инструментов защиты эконо-
мических интересов страны, а также соблюдения 
правил международной торговли.

Таможенное законодательство Российской 
Федерации основывается на Таможенном кодексе 
Евразийского экономического союза [2]. Ключе-
выми понятиями в этой сфере являются:

1) таможенная граница – линия, ограничива-
ющая территорию, на которой действует тамо-
женное регулирование;

2) товар – любое движимое имущество, 
перемещаемое через таможенную границу;

3) транспортные средства – средства, пред-
назначенные для перевозки товаров через тамо-
женную границу.

Таможенное регулирование включает в себя 
установление таможенных процедур, взимание 
таможенных платежей, контроль за соблюдением 
таможенного законодательства и другие меры.

В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации (ГК РФ), таможенное 
оформление товаров является одной из форм 
гражданско-правовых отношений и осуществля-
ется в рамках договорных отношений между 
участниками внешнеэкономической деятельно-
сти (ВЭД) и таможенными органами.

Согласно статье 420 ГК РФ, договор тамо-
женного оформления представляет собой согла-
шение между участниками ВЭД и таможенными 
органами, в соответствии с которым одна сто-
рона обязуется передать товары на таможенное 
оформление, а другая сторона - оказать услуги 
по оформлению и контролю за перемещением 
товаров через таможенную границу [5].

Статья 421 ГК РФ предусматривает свободу 
договора, то есть участники ВЭД вправе само-
стоятельно выбирать форму и условия договора 
таможенного оформления, исходя из своих инте-
ресов и потребностей [6].

В соответствии со статьей 422 ГК РФ, усло-
вия договора таможенного оформления не 
должны противоречить действующему законода-
тельству, в том числе таможенному законода-
тельству [7].

Статья 423 ГК РФ определяет возмездный 
характер договора таможенного оформления - 
участники ВЭД обязаны уплатить таможенные 
платежи и сборы, предусмотренные законода-
тельством, за оказанные услуги по таможенному 
оформлению [8].

Также в таможенном праве предусмотрена 
ответственность за правонарушения, характер-
ные и для других отраслей права: представление 
недействительных документов; несоблюдение 
сроков подачи таможенной декларации или пред-
ставления документов и сведений; непредставле-
ние в таможенный орган отчетности; нарушение 
сроков уплаты таможенных платежей [9, c. 488].

Таможенное оформление основывается на 
ряде принципов, таких как законность, равен-
ство, гласность, соблюдение прав и свобод чело-
века, обеспечение национальной безопасности, 
защита конкуренции и т.д. Важным принципом 
является принцип свободы торговли, который 
подразумевает, что товары могут перемещаться 
через границу без ограничений, если они соот-
ветствуют требованиям таможенного законода-
тельства.

Процесс таможенного оформления прохо-
дит несколько этапов. Сначала происходит пред-
варительное информирование о перемещении 
товаров и транспортных средств. Затем товары 
помещаются на склад временного хранения, где 
они находятся до момента завершения таможен-
ного оформления.

Следующий этап – это декларирование 
товаров. Декларация содержит информацию о 
товарах, их стоимости, стране происхождения и 
другие сведения, необходимые для таможенного 
оформления. Затем таможенный орган прове-
ряет предоставленные документы и принимает 
решение о выпуске товаров. Если все требования 
соблюдены, товары выпускаются в свободное 
обращение [4].

В Российской Федерации существуют раз-
личные виды таможенного оформления, в зави-
симости от характера товара, его стоимости, спо-
соба перемещения и других факторов. Основные 
виды таможенного оформления включают 
импорт, экспорт, транзит и временный ввоз/вывоз 
товаров.

Несмотря на то, что таможенное оформле-
ние играет важную роль в экономике страны и 
обеспечении национальной безопасности, суще-
ствуют проблемы, связанные с этим процессом. 
К ним относятся коррупция, бюрократия, слож-
ность процедуры, технические сбои в системе и т. 
д. Решение этих проблем является одним из при-
оритетов таможенной службы России.

Юридические аспекты играют важную роль 
в процессе таможенного оформления. Они вклю-
чают в себя правила и нормы, регулирующие 
перемещение товаров через таможенную гра-
ницу, а также ответственность за нарушение этих 
правил.

Одним из наиболее важных аспектов явля-
ется соблюдение норм и правил таможенного 
законодательства. Участники внешнеэкономиче-
ской деятельности обязаны знать и соблюдать 
все требования, установленные таможенным 
законодательством. Нарушение этих требований 
может привести к штрафам, конфискации това-
ров или даже к уголовной ответственности.

Еще одним важным аспектом является 
определение страны происхождения товаров [3]. 
Это необходимо для определения тарифных и 
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нетарифных мер регулирования, применяемых к 
товарам. Если страна происхождения товара не 
соответствует заявленной, это может привести к 
дополнительным таможенным процедурам и уве-
личению сроков оформления.

В рамках стратегии развития ЕАЭС до 2025 
года планируется модернизация таможенных 
процедур и информационных систем, внедрение 
электронного документооборота и автоматиза-
ция процессов таможенного оформления. Это 
позволит ускорить прохождение товаров через 
границу, снизить издержки участников внешнеэ-
кономической деятельности и повысить эффек-
тивность работы таможенной службы.

Таможенные союзы и зоны свободной тор-
говли являются важными инструментами в про-
цессе таможенного оформления и регулирования 
внешней торговли.

Участие России в таких объединениях, как 
ЕАЭС и ВТО, позволяет ей использовать преиму-
щества международного разделения труда, сни-
жать торговые барьеры и улучшать условия для 
развития внешней торговли.

Таможенное оформление в России является 
сложным и многоаспектным процессом, требую-
щим постоянного совершенствования и адапта-
ции к изменяющимся условиям международной 
торговли. Вместе с тем, развитие информацион-
ных технологий, интеграционные процессы и 
сотрудничество с международными организаци-
ями открывают новые возможности для упроще-
ния таможенных процедур и повышения эффек-
тивности таможенного контроля.
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Принцип состязательности сторон закре-
плен в части 3 статьи 123 Конституции 

Российской Федерации. Данный принцип явля-
ется одним из принципов судопроизводства, 
направлен на предоставление «равновеликих 
процессуальных возможностях по защите прав и 
законных интересов и равноправии сторон, явля-
ющихся базисом для отправления беспристраст-
ного правосудия» [3, c. 134]. 

Реализация принципа состязательности 
сторон обеспечивает справедливое и полное 
рассмотрение правового спора в суде, что под-
тверждает ценность данного принципа. Суще-
ствование научных споров о его роли и порядке 
реализации подтверждает актуальность исследо-
вания.  

Наиболее ярко принцип состязательности 
сторон проявляется в процессе доказывания в 
рамках судебного производства, процессом в 
рамках которого, сторона обосновывает свою 
правовую позицию. При этом порядок реализа-
ции принципа имеет свои особенности в разных 
видах искового производства. Данные аспекты, 
выступающие особенностями реализации иссле-
дуемого принципа судопроизводства, являются 
предметом исследования. 

Рассмотрением данного вопроса занима-
лись многие ученые: Алиэскеров М. А., Бон-
дарь А.Н., Горябин А.А., вопросы, затрагиваемые 
в работе, поднимались Нефедьевым Е.А. 

Процесс доказывания в рамках граждан-
ского и арбитражного процессов урегулирован в 

Группа научных специальностей: право
Шифр научной специальности: 
5.1.2. Публично-правовые (государственно- 
правовые) науки
УДК: 347.91/.95
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АПК РФ и ГПК РФ следующим образом: «Каждое 
лицо (сторона), участвующее в деле, должно 
доказать обстоятельства, на которые оно ссыла-
ется как на основания своих требований и возра-
жений».

Однако в понятиях есть и различие - поло-
жение, указывающее, что в арбитражном про-
цессе обязанность ложится на лицо, участвую-
щее в деле, а в гражданском на сторону, участву-
ющую в деле.

Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации, указывая порядок подачи 
искового заявления, закрепляет обязанность 
истца раскрыть доказательства, на которые он 
опирается; приложить к исковому заявлению 
документы, подтверждающие направление дру-
гим лицам, участвующим в деле, копий искового 
заявления и приложенных к нему документов, 
которые у других лиц, участвующих в деле, отсут-
ствуют. Данные правила можно назвать гаранти-
ями состязательного процесса. Эти нормы спо-
собствуют тому, что стороны оказываются в наи-
более приближенных к равным условиям к началу 
гражданского судопроизводства. Ответчику дано 
право предоставить суду возражения на иск, 
доказательства, обосновывающие возражение, а 
также просить о помощи в получении, недоступ-
ных по какой-либо причине, доказательств. 
Можно говорить о том, что на момент подачи 
искового заявления истец имеет более выгодное 
положение, поскольку он может подготовить все 
документы, обосновать свою позицию, в то время 
как ответчик, может и не подозревать о подго-
товке к судебному разбирательству. Именно по 
этой причине закон обязывает истца не только 
предоставить документы другим участникам, но и 
доказать, что документы предоставлены. В неко-
торых делах суд проверял документы, направ-
ленные другой стороне, опираясь на опись вло-
жения, составленную в установленном порядке 
работником почты, указывая на отсутствие осно-
ваний не доверять данной описи, в связи с чем, 
рассматривать факт ознакомления с данными 
документами подтвержденным [6]. 

Данные аспекты становятся важными рыча-
гами реализации принципа состязательности 
сторон. 

Гражданский и арбитражный процессуаль-
ные кодексы Российской Федерации предусма-
тривают несколько разновидностей искового 
производства. 

Рассмотрим заочное производство, осо-
бенностью которого выступает принятие реше-
ния судом, без заслушивания позиции ответчика, 
в связи с его неявкой без уважительной причины 
и предупреждения. В данном виде производства 
можно говорить об ограничении принципа состя-
зательности сторон, поскольку ответчик как бы 

лишен права в рамках рассмотрения спора судом 
своевременно реагировать на представляемые 
истцом факты. 

Заочное решение имеет упрощенный поря-
док отмены, достаточно подать заявление об 
отмене этого решения суда в течение семи дней 
со дня вручения ответчику копии этого решения, 
рассматриваться заявление будет тем же судом, 
который может возобновить производство по 
существу. Таким образом, данное положение соз-
дает условия для реализации тех прав, которые 
могут быть ограничены в рамках данного вида 
процесса. Средствами реализации состязатель-
ности в рамках процесса выступают: срок подачи 
заявления, который начинает течь с момента 
получения документов, а не вынесения решения; 
отмена решения и возобновление производства, 
при отсутствии необходимости доказывания 
обстоятельств, предусмотренных статьей 330 
ГПК РФ и статьей 270 АПК РФ.

Гарантией принципа, изучаемого в работе, 
выступает положение, закрепленное в главе 6 
«Доказательства»: «копии документов, представ-
ленных в суд лицом, участвующим в деле, направ-
ляются или вручаются им другим лицам, участву-
ющим в деле, если у них эти документы отсут-
ствуют». 

Из данного положения следует, что стороны 
обязаны обменяться доказательствами между 
собой заранее, то есть на суде стороны будут 
лишь сообщать устные показания. Затрудни-
тельно признать большую значимость письмен-
ных или устных доказательств, но, при обраще-
нии к положениям о последствиях несоблюдения 
формы сделки, содержащихся в статье 162 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, можно 
сделать вывод, что более весомыми считаются 
письменные доказательства, так как на них 
можно опираться для подтверждения возникно-
вения, изменения гражданских правоотношений. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о 
том, что в совокупности общих правил судопро-
изводства, в сочетании с особенностями заоч-
ного процесса соблюдаются все необходимые 
условия для реализации принципа состязатель-
ности сторон в данном виде судопроизводства. 

В другом виде искового судопроизводства 
– упрощенном порядке, также можно поставить 
вопрос о реализации принципа состязательно-
сти. Решение судом принимается только по доку-
ментам, которые были направлены, а также дан-
ные сторонами объяснения оцениваются судом. 
Но законодатель предусмотрел гарантии состя-
зательности и в данном виде процесса.

Так, стороны должны подтвердить отправку 
документов суду и другой стороне, сделать все в 
установленный судом срок, для которого зако-
ном установлен минимальный срок – 15 дней. В 
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письменных объяснениях могут ссылаться только 
на предоставленные в установленный срок доку-
менты. Суд, когда понимает, что есть препятствия 
для всестороннего рассмотрения и разрешения 
дела, может указать на необходимость рассмо-
трения дела в общем порядке. Это указывает на 
возложение на суд не пассивной роли арбитра, 
но также защитника прав участников граждан-
ских правоотношений, в рамках которой он дол-
жен принять решение о достаточности или недо-
статочности предоставленных в рамках упрощен-
ного процесса возможностей защиты прав и 
интересов. 

Если обратиться к арбитражному процессу, 
его специфика уже включает в себя реализацию 
обязанности по раскрытию через ознакомление 
с материалами в сети Интернет, где они размеща-
ются арбитражным судом после получения от 
заявителя [4, c. 30]. 

Суд обязан предоставить сторонам воз-
можность ознакомиться с доказательствами вто-
рой стороны, путем предоставления информации 
на сайте суда. При этом сторона сама должна 
ознакомиться и ссылаться на не направление им 
документов не может, поскольку стороны должны 
самостоятельно отслеживать происходящие с их 
делом на сайте суда изменения. Таким образом, 
ответственность за ознакомление с материа-
лами, необходимыми для рассмотрения дела, 
ложится на плечи сторон. В этом проявляется 
специфика более сложного и серьезного произ-
водства в рамках арбитражного процесса. 

Наиболее веским положением в разреше-
нии спора о реализации принципа состязательно-
сти сторон в рамках упрощенного производства 
является позиция Верховного суда Российской 
Федерации о том, что принцип состязательности 
в данном виде производства гарантирован обя-
занностью сторон обеспечить ознакомление вто-
рой стороны со всеми документами, которые 
также были направлены в суд. Более того, сто-
рона должна подтвердить, что сделала все необ-
ходимые юридические процедуры [6]. 

Помимо разных видов производств, в рам-
ках которых реализация принципа состязатель-
ности сторон обеспечивается различными спосо-
бами, с учетом специфики вида производства, 
учеными выделяются и различные виды самих 
доказательств.

Так, М.А. Алиаскеров выделяет обеспечение 
доказательств нотариусами; информирование 
лиц о судебных прецедентах; более тщательный 
процесс выбора контрагента или партнера; досу-
дебное формирование доказательственной базы 
и другие. Данные виды доказательств автор объ-
единяет в понятие - внесудебные юрисдикцион-
ные процедуры. Они способствуют ускорению 
разрешения дела, а в некоторых ситуациях спо-

собствуют досудебному разрешению конфликта, 
при этом с сохранением состязательности и 
справедливости [1, c. 98-99].

Также важно выделять и этапы представле-
ния доказательств в качестве гарантий принципа, 
изучаемого в работе. Так, сторона может дей-
ствовать недобросовестно, представить доказа-
тельства несвоевременно, в связи с чем, оппо-
нент не успеет подготовить контрдоказательства, 
подтверждающие его позицию. Правило, указы-
вающее на необходимость своевременного пред-
ставления доказательств, закреплено и в Граж-
данском процессуальном кодексе Российской 
Федерации в пункте 3 статьи 56, и Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации 
в пункте 3 статьи 65. Однако нормы имеют разли-
чие. 

В рамках арбитражного процесса Арби-
тражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации указывает как на необходимость рас-
крытия доказательств «до начала судебного 
заседания» и «в рамках установленного судом 
срока». Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации закрепил только правило 
про установленный судом срок. 

При этом закон установил запрет на такие 
действия, в случае нарушения которого воз-
можно возложение судом судебных расходов на 
сторону-нарушителя. Наличие запрета, указания 
на негативные последствия в случае несоблюде-
ния правила, позволяет говорить о наличии 
рычага влияния на стороны. Но нужно помнить и 
о том, что не все доказательства возможно 
собрать и представить заранее, то есть необхо-
димо говорить и об условиях доказывания невоз-
можности своевременного представления дока-
зательств.

Точка зрения о важности времени представ-
ления доказательств отмечается многими уче-
ными: М.А. Алиэскеровым, М.А. Фокиной, 
Ю.В. Кайзер, А.Д. Лозовицкой, которые говорят о 
том, что все доказательства должны быть пред-
ставлены до самого судебного заседания, в ином 
случае, это можно рассматривать как нарушение 
сроков представления доказательств, а также 
указывали на необходимость установления мер 
ответственности за нарушение данного правила. 

Нужно помнить и о том, что не все доказа-
тельства возможно собрать и представить зара-
нее, то есть необходимо говорить и об условиях 
доказывания невозможности своевременного 
представления доказательств. При этом, учиты-
вая то, что в рамках процесса случаются различ-
ные форс-мажорные ситуации, законодатель 
установил правило, которое позволяет на абсо-
лютно законных основаниях представить доказа-
тельства с нарушением порядка их представле-
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ния, но с объяснениями, пояснениями о том, по 
какой причине они не могли быть представлены 
вовремя.

М.А. Алиэскеров предлагает изменить 
существующие нормы процессуального права, 
установив правило о возможности отсрочки рас-
крытия доказательств стороной, раскрытие дока-
зательств уже после того, как будет выслушано 
мнение другой стороны, показания свидетелей, 
указывая на то, что все участники предупрежда-
ются о том, что какие-то из доказательств будут 
раскрыты позднее. 

Однако данное положение может нарушить 
право на состязательный процесс, поскольку 
создает более выгодное положение одной из сто-
рон. Порядок представления доказательств 
может повлиять на рассмотрение дела судом в 
такой степени, что его изменение может привести 
к «поражению» одной из сторон – сложно. Дока-
зательства всегда оцениваются в их совокупно-
сти. Закрепление в законе положения о возмож-
ности отсрочки раскрытия доказательств, пред-
ставляется неправильным и создающим неблаго-
приятные условия для одной из сторон. Однако и 
отрицать то, что в некоторых, редких случаях 
порядок представления доказательств может 
сыграть ключевую роль тоже нельзя. Нельзя 
забывать и о том, что конкретное дело может 
иметь специфику и необходимость в отличаю-
щемся порядке представления доказательств. 
Однако создание отдельного положения кажется 
нецелесообразным. 

В современном мире технологии развива-
ются настолько быстро, что законодатель с тем, 
существующим порядком принятия законов и 
норм, не может успевать реагировать на проис-
ходящие изменения. При этом процессуальное 
право должно оставаться стабильным и справед-
ливым.

Учеными предлагалось сделать перечень 
вещественных доказательств не закрытым, а 
открытым и допустить применение и использова-
ние «неформальных доказательств» [1, c. 125]. Но 
это может привести к использованию форм и 
средств доказывания, которые одной из сторон 
не оценивались в данном контексте, могли быть 
утрачены или использованы в других целях. В 
таких случаях могут возникать ситуации недо-
бросовестных действий сторон. 

Несмотря на меняющийся мир, процесс 
должен оставаться стабильным, с этой целью 
есть смысл не изменять перечень допустимых 
доказательств, а совершенствовать законода-
тельство в соответствии со стремительно меняю-
щимися условиями. А также создания условий, в 
которых сторона может прибегнуть к доказатель-
ству, не закрепленному в законе, но имеющему 

значение. Так, именно судом оцениваются все 
доказательства и на их относимость к делу, 
достаточность и допустимость. В рамках кон-
кретных дел один и тот же вид ранее не использо-
вавшегося в данном качестве, документа, пред-
мета или файла, представленного стороной в 
качестве доказательства, может быть расценен 
как подтверждающий события или не подтверж-
дающий. Таким образом, нельзя говорить о нео-
граниченном перечне доказательств, указании 
признаков доказательств. Данные способы раз-
решения проблемы не разрешат проблему 
быстрых изменений в общественной жизни. Наи-
более действенным способом является своевре-
менная реакция законодательных органов на 
происходящие изменения.  

Все эти особенности, закрепленные в 
законе, направленные на реализацию принципа 
состязательности сторон в рамках гражданского 
и арбитражного процесса. 

Указание на распределение обязанности 
раскрытия доказательств создает основания для 
того, чтобы стороны не могли просто сослаться 
на какой-либо факт, без его подтверждения. У 
каждой стороны есть не только обязанность, но и 
право быть ознакомленной с каждым доказа-
тельством, которое подтверждает позицию оппо-
нента, а, значит, быть способным подготовить 
доказательства его опровергающие, подтверж-
дающие лишь относительную, а не абсолютную 
истинность подтверждаемого данным доказа-
тельством факта. 

Таким образом, доказывание в рамках 
гражданского и арбитражного процесса имеет 
состязательный характер, то есть каждое дей-
ствие, каждый применяемый стороной метод или 
способ подтвердить правдивость, справедли-
вость, верность позиции – является проявлением 
состязательности сторон в рамках процесса на 
любом этапе рассмотрения дела. 

«К существенным недостаткам при осу-
ществлении принципа состязательности в сфере 
гражданского и арбитражного судопроизводства 
относятся следующие: а) суд своими действиями 
ставит какую-либо из сторон в преимуществен-
ное положение и умаляет права одной из них; 6) 
не разъясняет лицам, участвующим в деле, их 
права и обязанности; в) не предупреждает о 
последствиях совершения или несовершения 
сторонами процессуальных действий; г) не ока-
зывает содействия в реализации их прав, а 
именно: в получении необходимых доказательств, 
не разрешает вопросы о назначении экспертизы 
и вызове в судебное заседание экспертов и сви-
детелей; д) не создает условий для всестороннего 
и полного исследования доказательств установ-
ления фактических обстоятельств и правильного 
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понимания и применения законов и иных право-
вых актов при разрешении дела; е) лица, участву-
ющие в деле, не всегда знают об аргументах друг 
друга до начала судебного разбирательства; ж) 
стороны не используют порой свои процессуаль-
ные возможности и не исполняют процессуаль-
ные обязанности» [5, c. 24].

Исходя из вышеперечисленного, можно 
указать на то, что принцип, рассматриваемый в 
данной работе, имея немалое число проявлений и 
гарантий, все еще имеет проблему, связанную с 
его реализацией. Нельзя отрицать, что ответ-
ственность за реализацию любого принципа пра-
восудия ложится на плечи суда. Суд обладает 
инструментами принуждения, возможность обра-
щения к сторонним органам для получения 
помощи или содействия. Можно говорить о том, 
что принцип имеет не столько обязательный 
характер, сколько необходим для того, чтобы 
дело в рамках гражданского или арбитражного 
судопроизводства было полноценно и всесто-
ронне рассмотрено и разрешено.
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ВИДЫ ИСКОВ В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация. В данной статье автор исследует виды исков в цивилистическом процессе, 
проанализировано понятие «цивилистического процесса» в его широком и узком понимании. 
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Прежде чем раскрыть классификацию 
исков в цивилистическом процессе, 

целесообразным видится для дальнейшего 
исследования проблематики данной статьи более 
подробно остановиться на самом термине «циви-
листический процесс», так как данный вопрос 
остается до сих пор открытым не только в юриди-
ческой науке, но и с точки зрения законодатель-
ного закрепления. В течение последних двух 
десятков лет ученые в области процессуального 
права нередко стали использовать термин «циви-
листический процесс», данный термин упомина-
ется в большом количестве научных статей, дис-
сертаций, учебниках. Стоит отметить, что единого 
мнения в науке по тому, что охватывает «цивили-
стический процесс» не сложилось. Приведем 
несколько точек зрения относительно содержа-
ния понятия «цивилистический процесс».

Так, в специальной юридической литера-
туре понятие «цивилистический процесс» рас-
сматривается в широком и узком смысле. Узкое 

понимание «цивилистического процесса» подра-
зумевает собой включение в него гражданского 
процесса, арбитражного процесса и администра-
тивного судопроизводства. Данной точки зрения 
придерживается, в частности, Т.В. Сахнова [11]. 
Широкое же понимание «цивилистического про-
цесса» включает в себя помимо перечисленного 
и, так называемый внесудебный цивилистический 
процесс, к которому относят нотариат, исполни-
тельное производство, процедуру медиации, 
досудебное урегулирование конфликтов и тре-
тейское разбирательство. Указанная позиция 
широкого понимания «цивилистического про-
цесса» раскрыта в работах В.В. Яркова [13], М.Р. 
Загидуллина [8].

Безусловно, смысловое содержание поня-
тия «цивилистического процесса» остается дис-
куссионным в юридической науке. Видится, что в 
ближайшем будущем данный вопрос будет оста-
ваться актуальным среди ученых-процессуали-
стов, что образует пространство для дальней-
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шего научного познания данной категории. В дан-
ной статье же под понятием «цивилистического 
процесса» будет подразумеваться узкое его 
понимание, соответственно и виды исков будут 
рассмотрены через призму гражданского, арби-
тражного процесса и административного судо-
производства.

Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее - ГПК РФ) закрепляет, 
что «заинтересованное лицо вправе в порядке, 
установленном законодательством о граждан-
ском судопроизводстве, обратиться в суд за 
защитой нарушенных либо оспариваемых прав, 
свобод или законных интересов» [5].

Исковое производство является основным 
при рассмотрении гражданских дел, потому что 
большая часть обращений в суд основана на спо-
рах о праве. 

В юридической литературе под исковым 
производством подразумевается урегулирован-
ная нормами гражданского процессуального 
законодательства деятельность участников про-
цесса при определяющей роли суда по рассмо-
трению и разрешению споров о субъективном 
праве или охраняемом законом интересе, возни-
кающих из гражданских, семейных, трудовых и 
иных правоотношений [4, с. 131].

Переходя к классификации исков, отметим, 
что в учебной и научной юридической литературе 
данный вопрос не является новым, виды класси-
фикации рассмотрены в работах ряда уче-
ных-процессуалистов, в частности В.В. Яркова 
[13], Т.В. Сахновой [10], М.К. Треушникова [3], 
П.В. Крашенинникова [6] и других. Раскроем 
некоторые классификации из них.

Традиционная классификация исков в граж-
данском процессуальном праве является класси-
фикация, основанием которой лежит «цель» 
(В.М. Гордон, Е.В. Васьковский) или «процессу-
альная цель иска» (М.А. Гурвич, А.А. Доброволь-
ский). Как указывает Т.В. Сахнова, по данному 
критерию иски подразделяются на следующие 
группы [10, с. 348]:

а) иски о присуждении;
б) иски о признании;
в) преобразовательные иски. 
Раскроем каждую указанную группу исков. 
Иски о присуждении представляют собой 

группу исков, направленных на возникновение 
обязанности у ответчика совершить определен-
ные действия, при этом стоит учитывать, что 
защита права в данном случае происходит от 
активных действий ответчика по исполнению, в 
случае же неисполнения к ответчику применя-
ются меры принудительного исполнения в испол-
нительном производстве, именно поэтому дан-
ную группу исков в литературе еще называют 
«исполнительными» [10, с. 349]. 

Следующая группа исков – иски о призна-
нии. Цель данной категории исков – защита прав 
истца, они направлены, исходя из названия дан-
ной группы, на признание права за истцом, на 
подтверждение наличия или отсутствия того или 
иного материального правоотношения между 
сторонами. В отличие от исков о присуждении в 
указанной группе нет понуждения ответчика к 
каким-либо активным действиям. В специальной 
литературе иски о признании также подразделя-
ются на положительные и отрицательные. Исходя 
из самой сущности исков о признании, положи-
тельные иски о признании подразумевает собой 
подтверждение существования юридической 
связи (материального правоотношения), отрица-
тельные же – направлены на подтверждение, нао-
борот, отсутствия между сторонами такой юриди-
ческой связи. 

Третья группа исков – преобразовательные 
иски. Данная группа исков воспринята в научном 
юридическом сообществе весьма неоднозначно. 
Отметим, что, как отмечает П.В. Крашенинников, 
под преобразовательными исками понимаются 
иски о прекращении, изменении, а в некоторых 
случаях и о возникновении нового материального 
правоотношения [6, с. 251]. Обозначенная дис-
куссия относительно преобразовательных исков 
(ряда ученых, которые выступают против обосо-
бления преобразовательных исков) основана на 
том, что по своей природе у суда есть функция 
защиты права, а не функции установления нового 
права, преобразования или прекращения его 
существования. К данной точки зрения относятся 
такие ученые как А.А. Добровольский, А.Ф. Клей-
нман и К.С. Юдельсон. 

В целом стоит сказать, что преобразова-
тельные иски вошли в отечественную доктрину 
под влиянием немецкой доктрины и немецкого 
законодательства. Изначально преобразователь-
ные иски берут свое начало из толкования немец-
кими юристами римских Дигест. Данная концеп-
ция была поддержана в отечественном процессу-
альном праве М.А. Гурвичем [7]. На наш взгляд, 
выделение преобразовательных исков кажется 
весьма целесообразным, и поддержим взгляд 
ученых именно с этой точки зрения, в силу того, 
что в современных реалиях деятельность суда 
направлена на установление множества фактов, 
где возникает необходимость их конкретизации, 
необходимость придания им юридической значи-
мости, особенно в случаях, когда фигурируют 
оценочные понятия. 

Критерием выделения вышеперечисленных 
видов исков служит, как было отмечено ранее, 
предмет иска, в литературе также данная класси-
фикация носит название – процессуально-право-
вая классификация. Помимо указанной традици-
онной классификации есть также и другие крите-
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рии, а именно классификация по объекту защиты 
(материально-правовая) и по характеру защища-
емого интереса [6, с. 250]. 

Материально-правовая классификация 
исков основана на характере спорного матери-
ального правоотношения по отраслям и институ-
там права, к примеру, выделяют иски из граждан-
ских, трудовых, земельных и иных правоотноше-
ний, которые в свою очередь тоже подразделя-
ются уже по институтам каждой отрасли права. 
Материально-правовая классификация имеет и 
практическое значение, в частности, именно на 
основе нее составляется судебная статистика, 
что соответственно представляет картину тех или 
иных социальных процессов. Также на основании 
данной классификации осуществляется обобще-
ние судебной практики по отдельным категориям 
дел, и такая классификация ложится в основу 
многих научных исследований по специфике рас-
смотрения отдельных категорий дел.

Следующий критерий классификации исков 
является характер защищаемых интересов. К 
данной видовой категории относят следующие 
иски: 

1) личные иски;
2) иски в защиту публичных и государствен-

ных интересов;
3) иски в защиту прав других лиц и неопре-

деленного круга лиц;
4) групповые иски;
5) производственные (косвенные) иски [12, 

с. 32].
Указанная классификация связана с тем, 

что модель, в которой спор существует между 
одним истцом и одним ответчиком, стала менее 
актуальной, и зачастую в современных реалиях в 
эпоху развития экономики в судебном разбира-
тельстве участвует большая группа лиц.

Видится необходимым отметить, что с 
недавнего времени обозначился интерес в циви-
листической науке к проблеме версионных исков, 
в связи с чем рассмотрим данный вид иска более 
подробно. В общем виде формулу версионного 
иска можно представить так: обогащение, полу-
ченное лицом по основанию, но являющееся 
несправедливым по отношению к лицу, за счёт 
которого такое обогащение состоялось, может 
быть взыскано последним и в отсутствие прямых 
договорных отношений между упомянутыми 
субъектами.

Как указывает Галимов А.Ш. в настоящее 
время сформировались три научных подхода к 
версионным искам: историко-генетический, ком-
паративистский и функциональный [1, с. 153]. 
Автор в своей работе обозначает, что именно 
функциональный подход представляется наибо-
лее перспективным, в силу того что в рамках 
такого подхода осуществляется теоретическое 

обоснование относительной самостоятельности 
указанного вида исков [1, с. 155], с данной точкой 
зрения нельзя не согласиться. Несомненно, про-
блематика версионных исков остается актуаль-
ной и только положено начало научных изыска-
ний в данной области.

Таким образом, подводя итог данному 
исследованию, подчеркнем, что классификация 
исков в цивилистическом процессе имеет свою 
фундаментальную научную основу, однако несмо-
тря на это изменения в жизни общества и госу-
дарства вносят свои научные коррективы, что 
позволяет сделать вывод о том, что исследования 
в контексте видов исков в цивилистическом про-
цессе останутся актуальными в обозримом буду-
щем. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об определении признаков иска о 
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Если рассматривать квалификационные 
признаки, которыми характеризуется 

иск о признании вещного права, то выделим из их 
числа основные: [2, с. 168]

1. Истец на законных основаниях владеет 
предметом вещного спора. Данный вид иска 
используется в тех случаях, когда вещное право 
нарушено, но это нарушение не имеет связи с 
лишением такого владения, то есть истец продол-
жает владеть вещью на законных основаниях. 
Данный признак нужно понимать правильно, а 
именно, истец на момент подачи иска должен 
владеть вещью фактически. Данный иск воз-
можно применить, если истец не лишён права 
законного владения вещью, право на которую он 
хочет подтвердить, обращаясь в суд. Таким обра-
зом, рассмотрение иска о признании вещного 
права требует соблюдения условия, что истец 
может доказать, что владеет вещью законно, а 
ответчик не является её фактическим владель-
цем. 

В настоящее время открыта дискуссия о 
свойствах владения, которые необходимо оце-
нить для решения вопроса о признании вещного 
права. Данная проблема рассматривается с раз-
личной точки зрения. 

Первый подход указывает на то, что основ-
ным свойством необходимо считать фактическое 
владение вещью. Сегодня данная позиция наибо-
лее популярна в специальной литературе. Кроме 
этого, она поддержана и решением судов, в част-
ности Постановлением Пленума Верховного суда 
РФ (п.58), а также постановлением Пленума Вер-
ховного Арбитражного суда №10/22 от 29.04.2010 
года. В данных документах сказано, что лицо, 
если за ним числится зарегистрированное в 
законном порядке недвижимое имущество, 
вправе обратиться в суд для защиты права соб-
ственности с иском о признании такого права. [5, 
с. 208]

Особенностью второго подхода является 
возможность подачи иска о признании вещного 
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права не только при наличии факта, когда истец 
владеет вещью фактически, но и в других слу-
чаях. 

Третий подход подразумевает необходи-
мость истца, подающего иск о признании вещ-
ного права, доказать законность владения оспа-
риваемым имуществом. При этом он не должен 
владеть вещью фактически. 

Первый подход следует признать формаль-
ным, так как он не учитывает особенностей поня-
тия «владение» с правовой точки зрения. Два 
других подхода наиболее реальные и последова-
тельные. Логичным было бы согласиться с мне-
ние о том, что в случае рассмотрения иска о при-
знании вещного права и его удовлетворения, 
исследуемая конкретная ситуация не должна 
оцениваться с позиции лишения владения оспа-
риваемой вещи одной из сторон, так как данная 
особенность позволяет отграничить иск о при-
знании вещного права от виндикационного иска. 

2. Истец приобрёл право на владение вещи 
правомерно, и это право существует в реально-
сти и сохраняется за истцом на момент подачи 
иска и его рассмотрения. [6, с. 125]

В обязанности истца входит доказательство 
того, что он приобрёл вещное право законно. 
Свою позицию он должен обосновать согласно 
требования ГК РФ гл.14 ст.8. 

В пункте 59 перечисленных нами выше 
постановлений Пленума ВС и ВАС РФ указано, 
«если истец предоставит доказательства того, 
что у него имеется законное основание на владе-
ние вещью, иск о признании вещного права будет 
удовлетворён, если иного не предусмотрено 
законом». 

В том случае, если спорное имущество, ука-
занное в исковом заявлении, ни когда не было 
зарегистрировано, иск подлежит удовлетворе-
нию, когда право на спорное имущество имело 
место быть до принятия Закона «О государствен-
ной регистрации недвижимого имущества», а 
само имущество не регистрировалось в послед-
ствие, так как это допускает ст.6 п.1-2 данного 
Закона, либо такое право на оспариваемое иму-
щество возникло на основании ст.8 п.2 Граждан-
ского кодекса РФ.

3. Наличие правовой неопределённости в 
отношении вещного права конкретного лица. 
Данный признак в основном выражается в утрате 
(отсутствии) документов, подтверждающих вещ-
ное право, или внесении ошибочных сведений в 
кадастр, другие регистрационные системы. [4, с. 
178]

Наиболее часто в суды подаются иски о 
признании вещного права, требующие определе-
ния права истца на объект недвижимости. В этом 
случае правовая неопределённость выражается 
в следующем:

- право на недвижимое имущество зареги-
стрировано в установленном порядке в ЕГРН и 
принадлежит другому лицу. При этом истец счи-
тает себя законным владельцем такого имуще-
ства;

- право на недвижимое имущество не заре-
гистрировано в установленном порядке, так как 
на момент его приобретения данной регистрации 
не требовалось (ФЗ №218 от 13.07.2015 г. «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» ст.69), 
или такое право является исключением из общего 
правила (ГК РФ ст.8 п.1). 

4. Ответчик по иску о признании вещного 
права оспаривает наличие у истца такого права. 
Этот признак указывает на наличие спора между 
истцом и ответчиком, который не признаёт вещ-
ное право за истцом или игнорирует его. 

Детализируя данный признак, возникает 
вопрос, в какой форме может выражаться отри-
цание рассматриваемого нами права. Это может 
быть как действие, так и бездействие. Кроме 
этого, формой отрицания может являться притя-
зания ответчика на оспариваемую в исковом 
заявлении вещь. 

Первый случай, когда оспаривание выра-
жено действием, бездействием, можно подтвер-
дить примером, когда право на недвижимость не 
регистрируется органом государственной реги-
страции. Здесь важен сам факт того, что ответ-
чик оспаривает правомерность наличия у истца 
вещного права. При этом не имеет значения, про-
являет ли ответчик личную заинтересованность в 
получения титула на имущество, оспариваемое в 
иске. 

Основанием для предъявления иска о при-
знании вещного права должен стать факт того, 
что оспаривание имеет продолжительное дей-
ствие и без точного определения данного права 
невозможно в полной мере реализовать вещное 
право. Поэтому иски о признании вещного права 
не ограничены исковой давностью. 

5. Исключительный характер. Законное вла-
дение недвижимым имуществом подтверждается 
путём подачи искового заявления в суд о призна-
нии вещного права в том случае, если другими 
способами правовой защиты сделать это невоз-
можно.

Данное условие подтверждает субсидиар-
ность иска о признании за истцом вещного права, 
так как данный иск может считаться средством 
защиты только в том случае, если подтвердить 
такое право невозможно негаторным, виндикаци-
онным иском. [7, с. 1628]

6. Иск о признании вещного права имеет 
самостоятельное правовое значение. При этом 
требование о признании вещного права может 
быть в иске единственным или дополняться дру-
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гими требованиями. Отметим, что иск данного 
вида может рассматриваться, как предваритель-
ный. Если суд выносит решение о признании вещ-
ного права, то данное обстоятельство сразу сни-
мает все вопросы об обладателе права на оспа-
риваемое имущество и истец получает возмож-
ность предъявить ответчику негаторный иск, с 
целью устранения неправомерного использова-
ния имущества третьим лицом. Исходя из этого 
обстоятельства, среди всех способов защиты 
вещного права, признание права является перво-
степенным (ГК РФ ст.12).

Далее рассмотрим универсальные при-
знаки, относящиеся к содержанию иска о при-
знании вещного права: [1, с. 619]

1. Внедоговорной характер. Это означает, 
что истец требований признания вещного права 
не должен состоять с ответчиком в отношении 
предмета спора в каких-либо обязательственных 
отношениях.

Данный признак является основным дово-
дом о том, что в суд подаётся именно вещный 
иск. В этом случае признание вещного права за 
истцом обеспечит ему осуществление оспарива-
емого права без каких-либо ограничений и пре-
пятствий. 

2. Неопределённость относительно индиви-
дуально-определённой вещи. Чаще всего такой 
признак характеризует недвижимую вещь. При 
этом такая вещь на момент принятие судом реше-
ния по иску физически существует. Стоит 
отдельно указать на то, что нельзя отказать в 
удовлетворении иска, если остаётся спор о гра-
ницах объекта недвижимости или недвижимое 
имущество не стоит на кадастровом учёте.

Таким образом, предметом спора, рассма-
триваемого судом по иску о признании вещного 
права, являются исключительно индивидуаль-
но-определённые вещи. 

3. Восстановительный характер. Иск о при-
знании вещного права предназначен для уста-
новления определённости по отношению к истцу 
о наличии или отсутствии у него вещного права, в 
то время как негаторный, виндикационные иски 
призваны восстановить те права истца, которые 
были у него до нарушения вещного права. [3, с. 
148]

Для удовлетворения иска о признании вещ-
ного права имеются точно установленные усло-
вия. Поэтому данный вид иска нужно считать не 
универсальным способом защиты вещного права, 
а специальным способом. 

Подводя итог результатов исследуемых 
нами особенностей иска о признании вещного 
права, мы пришли к следующим выводам. 

Во-первых, рассматриваемый нами вид 
иска характеризуется специальными и общими 

признаками. Посредством специальных призна-
ков иск о признании вещного права отграничи- 
вается от вещных исков другого содержания. В 
свою очередь, общие признаки указывают, что 
иск о признании вещного права является одним 
из видов вещных исков. 

Во-вторых, для исков о признании вещного 
права установлены некоторые особенности, а 
именно: истец должен владеть предметом спора 
на законных основаниях; на момент подачи иска 
вещное право, приобретённое истцом на закон-
ных основаниях, реально существует и продол-
жает сохраняться; вещное право, принадлежа-
щее лицу, находится в правовой неопределённо-
сти; ответчик по иску оспаривает наличие вещ-
ного права у истца относительно объекта спора; 
иск имеет исключительный характер применения; 
требования истца носят внедоговорной характер; 
иск о признании вещного права имеет самостоя-
тельное правовое значение и восстановительный 
характер; правовая неопределённость рассма-
тривается относительно индивидуально-опреде-
лённой вещи. 

В-третьих, среди универсальных признаков 
исследуемого нами иска в отношении вещных 
прав, выделим: внедоговорной характер; право-
вая неопределённость относительно рассматри-
ваемой индивидуально-определённой вещи, как 
правило, объекта недвижимости, существующего 
на момент рассмотрения иска фактически.

В-четвёртых, отсутствие у иска о признании 
вещного права определённых свойств, то есть 
наличия субъекта права собственности, основа-
ний, указывающих, на то, что право собственно-
сти на объект спора прекращено, а также абсо-
лютный характер исковых требований. 
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ПРИЗНАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРОРРИСТИЧЕСКОЙ  
И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЕЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Аннотация. В статье рассматривается зарубежный опыт признания организации терро-
ристической и привлечения ее к ответственности. Особое внимание уделено законодатель-
ству США и Российской Федерации. Автор приходит к выводу, что судебный механизм при-
знания организации террористической является оптимальным для отечественной правопри-
менительной практики. Установлено, что термин «террористическая деятельность» не разра-
ботан в уголовном праве РФ, не имеет четкого законодательного регулирования и использу-
ется для существенного ухудшения положения обвиняемых. Предлагается, что включение 
понятия «преступления террористической направленности» в федеральное законодательство 
обеспечило бы формирование единой практики правоприменения при расследовании пре-
ступлений данной категории.
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Актуальность проблемы. Терроризм окон-
чательно превратился в одну из серьезных про-
блем, с которыми человечество вошло в XXI век. 
Терроризм и экстремизм в любых формах их про-
явления все больше угрожают безопасности мно-
гих стран и их граждан, вызывают достаточно 
существенные политические, экономические и 
моральные потери, оказывают сильное психоло-
гическое влияние на большие массы людей, чем 
дальше, тем в большем количестве уносят жизнь 
ни в чем не виновных людей

Существенным инструментом воздействия 
на субъектов, которые допускают нарушения 

законодательства, всегда были нормы, предус-
матривающие ответственность за такие наруше-
ния. Не исключение и сфера противодействия 
терроризму, но если с физическими лицами - сто-
ронниками террористических мер более-менее 
все понятно, ведь в большинстве стран имеется 
существенный уголовно-правовой инструмента-
рий, то с юридическими лицами все гораздо 
сложнее.

Анализ предшествующих исследований и 
публикаций. На существовании отдельных про-
блемных аспектов признания организации терро-
ристической и привлечения такой организации к 

УДК 343.326
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ответственности отмечали в своих научных рабо-
тах С.У. Дикаев, Д.Д. Магомедов, В.М. Цуканов, 
В.П. Емельянов, В.Я. Настюк и другие, но проце-
дурный аспект признания террористической 
организации и привлечения ее к ответственности 
требует существенной доработки [2-4; 8;].

Основное содержание. Учитывая такую 
ситуацию, существует потребность в исследова-
нии зарубежного опыта признания организации 
террористической и привлечения ее к ответ-
ственности. Исходя из актуальности темы выне-
сенной в название статьи, не претендуя на все-
стороннее освещение всех аспектов указанной 
темы, автор поставил перед собой задачу охарак-
теризовать процедурные нормы признания орга-
низации террористической на примере ведущих 
стран.

В мировой практике признания организации 
террористической используются преимуще-
ственно два механизма такого признания – поли-
тический и судебный. Политический механизм 
предполагает активное участие в такой проце-
дуре соответствующих органов государственной 
власти, как правило, это ведущие политические 
партии, правительство, парламент, глава государ-
ства и т.д. В судебном механизме ведущую роль в 
признании организации террористической играет 
суд. Политический механизм характерен, в част-
ности для США, Великобритании, Канады. Судеб-
ный механизм активно используется на постсо-
ветском пространстве и в большинстве социали-
стических стран, в том числе в Российской Феде-
рации, Республике Казахстан, Республике 
Беларусь. Исходя из предельных требований по 
объему работы, рассмотрим практику признания 
организации террористической на примере США 
и Российской Федерации.

Идея противодействия терроризму путем 
подавляющей борьбы с террористическими орга-
низациями получила всемирное распростране-
ние после террористических актов в США 11 сен-
тября 2001 года. На сегодняшний день такие спи-
ски формируются на международном, региональ-
ном и национальном уровнях. Следует 
подчеркнуть, что каждая страна самостоятельно 
решает, какими признаками руководствоваться 
при составлении списков террористических 
организаций.

Непосредственная процедура признания 
террористической организации в США происхо-
дит следующим образом. Бюро координатора по 
контртерроризму Государственного департа-
мента США изучает деятельность террористиче-
ских групп в международном масштабе и опреде-
ляет группы, которые подпадают под установлен-
ные признаки. Такими признаками в основном 
являются: а) причастность такой группы к убий-
ству американского гражданина; б) террористи-

ческая деятельность организации угрожает наци-
ональной безопасности (национальной обороне, 
международным сношениям или экономическим 
интересам) США. Определив такие группы, Бюро 
координатора по контртерроризму Государствен-
ного департамента США готовит отчет, подтверж-
дающий необходимость внесения такой террори-
стической группы в правительственный список 
иностранных террористических организаций. 
После ознакомления с вышеуказанным отчетом, 
Государственный секретарь США согласовывает 
с Министром финансов и Генеральным прокуро-
ром вопрос о внесении террористической группы 
в перечень иностранных террористических орга-
низаций. После этого дело предоставляется Кон-
грессу США, который в семидневный срок дол-
жен его рассмотреть. На этой стадии Государ-
ственный секретарь США доводит до сведения 
Спикера, представителей партий большинства и 
меньшинства, членов соответствующих комите-
тов Палаты представителей и Сената, а также 
Президента США о намерении включить ту или 
иную организацию в перечень иностранных тер-
рористических организаций и фактическое обо-
снование такой необходимости. В случае, если от 
указанных субъектов не последовало возраже-
ний, сообщение о включении террористической 
группы в перечень иностранных террористиче-
ских организаций обнародуется в периодическом 
правительственном печатном издании и вступает 
в силу [10].

Следует отметить, что согласно статье 1189 
восьмого титула свода законов США [10], реше-
ние о внесении в перечень иностранных террори-
стических организаций можно обжаловать в 
течение 30 суток в Апелляционном суде Округа 
Колумбия, если организация считает, что реше-
ние Государственного секретаря США: а) было 
принято произвольно, само произвольно, со зло-
употреблением правом на усмотрение или иным 
способом не соответствует закону; б) противоре-
чит конституционному праву, власти, привилегии 
или иммунитету; в) принято без достаточных 
оснований или в процессе принятия решения 
было допущено превышение полномочий; г) недо-
статочно подтверждены административными 
записями или конфиденциальными документами, 
переданными суду; д) было принято не по проце-
дуре, предусмотренной законом.

Следует подчеркнуть, что максимальный 
срок действия решения о включении организации 
в список иностранных террористических органи-
заций составляет пять лет. По истечении данного 
срока Государственный секретарь должен рас-
смотреть ситуацию и принять решение о необхо-
димости его продления или удаления организа-
ции из такого перечня.
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Отметим, что в Российской Федерации в 
данной сфере такой опыт, в Федеральном законе 
«О противодействии терроризму» от 06.03.2006г. 
№ 35-ФЗ [7], а именно – в статье 24, предусмо-
трен следующий механизм привлечения к ответ-
ственности организации, причастной к терро-
ризму:

1. Организация признается террористиче-
ской и подлежит ликвидации (ее деятельность – 
запрете) по решению суда на основании заявле-
ния Генерального прокурора Российской Феде-
рации или подчиненного ему прокурора в случае, 
если от имени или в интересах организации осу-
ществляются организация, подготовка и совер-
шение преступлений, предусмотренных статьями 
205 206, 208, 211, 220, 221, 277 – 280, 282.1, 282.2 
и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации 
[9], а также,  в случае, если указанные действия 
совершает лицо, контролирующее реализацию 
организацией ее прав и обязанностей. Решение 
суда о ликвидации организации (запрет в ее дея-
тельности) распространяется на региональные и 
другие структурные подразделения организации.

2. Имущество, оставшееся после удовлет-
ворения требований кредиторов, подлежит кон-
фискации и обращению в доход государства в 
порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации. Решение о конфискации 
указанного имущества и его обращении в доход 
государства выносится судом одновременно с 
решением о ликвидации организации.

3. Федеральный орган исполнительной вла-
сти в области обеспечения сохранности ведет 
единый федеральный перечень организаций, в 
том числе иностранных и интернациональных, 
признаваемых судами русской Федерации терро-
ристическими. Указанный перечень подлежит 
опубликованию в официальных периодических 
изданиях, определенных Правительством рус-
ской Федерации.

Исходя из анализа процессуального зако-
нодательства Российской Федерации, можно 
сделать вывод об отсутствии четкого механизма 
привлечения в трибунал организации для призна-
ния её террористической и привлечения её к 
ответственности. Практически из рассмотрен-
ного выше порядка была нормативно урегулиро-
вана только стадия опубликования списка тако-
вых организаций. Таким актом является Распоря-
жение Правительства Российской Федерации 
«Об официальном периодическом издании, осу-
ществляющем опубликование единого федераль-
ного перечня организаций, признанных судами 
Российской Федерации террористическими» от 
14.07.2006г. №1014-р [6], которым была опреде-
лена «Российская газета» в качестве официаль-
ного периодического издания, которое осущест-

вляет опубликование единого федерального 
перечня организаций, в том числе иностранных и 
международных, признанных судами Российской 
Федерации террористическими.

Кроме этого, если обратиться к граммати-
ческому способу толкования статьи 24 Федераль-
ного закона «О противодействии терроризму» от 
06.03.2006 г. № 35-ФЗ [7], то можно заключить, 
что субъектом подачи заявления о признании 
организации террористической и привлечения ее 
к ответственности, кроме Генерального проку-
рора, может быть фактически любой территори-
альный прокурор и такое заявление может быть 
подано в суд любого уровня. Но на практике был 
сформирован другой механизм. Так, согласно 
российской практике признания организации 
террористической, федеральная служба безо-
пасности на основании собственной информации 
о деятельности террористических групп, а также 
материалов, представленных другими силовыми 
ведомствами, готовит предложения в Генераль-
ную прокуратуру Российской Федерации о 
запрете деятельности тех террористических 
групп, представляющих угрозу сохранности рус-
ской Федерации. Генеральный прокурор русской 
Федерации подает исковое заявление в Верхов-
ный суд Российской Федерации, который выно-
сит решение о признании организации террори-
стической [7]. На сегодняшний день Верховный 
суд Российской Федерации признал террористи-
ческими и запретил деятельность 47 организаций 
[5].

Выводы:
Следовательно, именно судебный меха-

низм, учитывая ментальные, культурные и другие 
признаки, в большей степени характерен для оте-
чественной правовой практики. 

Однако, понятие преступлений террористи-
ческой направленности четко и однозначно не 
урегулировано законом, а имеющееся определе-
ние не отвечает нормам уголовного законода-
тельства, поскольку содержит двойные стан-
дарты и искусственно усугубляет квалификацию 
содеянного в отсутствие, каких бы то ни было 
уголовно-правовых оснований. Понятие террори-
стической деятельности объединяет в своем 
составе и такие преступления, которые никак не 
направлены на общественную безопасность. 
Более того, уголовный закон предусматривает 
наличие института соучастия в случае множе-
ственности субъектов преступления и прикосно-
венности нескольких лиц к совершению престу-
пления. Уголовная статья, содержащая опреде-
ление террористической деятельности, необо-
снованно заменяет институт соучастия 
квалификацией соучастия как террористическая 
деятельность, при этом соучастник рискует быть 
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привлеченным к более строгой ответственности, 
чем лицо, совершившее первичное преступле-
ние. Представляется, что термин «террористиче-
ская деятельность» не разработан в уголовном 
праве РФ, не имеет четкого законодательного 
регулирования и используется для существен-
ного ухудшения положения обвиняемых.

Поэтому, подводя итог, отметим, что вклю-
чение понятия «преступления террористической 
направленности» в федеральное законодатель-
ство обеспечило бы формирование единой прак-
тики правоприменения при расследовании пре-
ступлений данной категории.
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЯСНЕНИЙ ЛИЦА, 
ПОЛУЧЕННЫХ НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Аннотация. Проблема доказательственного значения объяснений лица, полученных в 
ходе проверки сообщения о преступлении, приобретает всё большое значение, что обуслов-
лено современным вектором развития самой стадии возбуждения уголовного дела. Срок 
проверки сообщения о преступлении, получившей полноценное оформление в отечествен-
ном уголовном процессе лишь с принятием УПК РСФСР 1960 года, в своём изначальном ва-
рианте не мог превышать 10 суток со дня получения заявления или сообщения о совершён-
ном или готовящемся преступлении. Увеличение данного срока на современном этапе разви-
тия стадии возбуждения уголовного дела и расширение перечня следственных и иных про-
цессуальных действий, которые разрешено осуществлять её рамках, обусловили становление 
проблемы доказательственного значения материалов, полученных в ходе проверки сообще-
ния о преступлении. Актуальность данной проблемы также обусловлена ситуациями, когда 
сведения, полученные в рамках проверки сообщения о преступлении, не представляется воз-
можным воспроизвести уже в рамках производства предварительного расследования, и ма-
териалы проверки сообщения преступления могут стать единственным возможным источни-
ком сведений, на основе которых возможно установить наличие или отсутствие обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных об-
стоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Объяснения лица, полученные в ходе 
проверки сообщения о преступлении, представляют особый интерес в контексте данной про-
блемы, что обусловлено их исключительной важностью в рамках проверки сообщения о пре-
ступлении и практически полным отсутствием каких-либо уголовно-процессуальных норм, 
регулирующих процедуру их получения. Для установления доказательственного значения 
объяснений лица в статье проводится анализ действующего законодательства и судебной 
практики. На его результатах делается вывод о том, что объяснение лица можно считать его 
показаниями в рамках производства по уголовному делу.

Ключевые слова: уголовный процесс, стадия возбуждения уголовного дела, объясне-
ния лица, доказательства
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PERSON RECEIVED AT THE STAGE OF INITIATING A CRIMINAL CASE

Annotation. The problem of the evidentiary value of a person’s explanations received during 
the verification of a crime report is becoming increasingly important, which is due to the modern 
vector of development of the very stage of initiation of a criminal case. The deadline for verifying a 
crime report, which received full registration in the domestic criminal process only with the adoption 
of the Code of Criminal Procedure of the RSFSR in 1960, in its original version could not exceed 10 
days from the date of receipt of an application or a message about a committed or impending crime. 
The increase in this period at the present stage of development of the stage of initiation of a criminal 
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case and the expansion of the list of investigative and other procedural actions that are allowed to 
be carried out within its framework have led to the formation of the problem of the evidentiary value 
of materials obtained during the verification of a crime report. The relevance of this problem is also 
due to situations when the information obtained as part of the verification of a crime report cannot 
be reproduced already within the framework of the preliminary investigation, and the materials of the 
verification of the crime report may become the only possible source of information on the basis of 
which it is possible to establish the presence or absence of circumstances to be proved in criminal 
proceedings, and as well as other circumstances relevant to the criminal case. The explanations of 
a person received during the verification of a crime report are of particular interest in the context of 
this problem, due to their exceptional importance in the verification of a crime report and the almost 
complete absence of any criminal procedural norms governing the procedure for their receipt. To 
establish the evidentiary value of a person’s explanations, the article analyzes the current legislation 
and judicial practice. Based on its results, it is concluded that the person’s explanation can be con-
sidered his testimony in the framework of criminal proceedings.

Key words: criminal proceedings, the stage of initiation of a criminal case, explanations of the 
person, evidence

В отечественной истории права возбужде-
ние уголовного дела не всегда относи-

лось учеными к самостоятельной стадии уголов-
ного судопроизводства. В доктрине подобный 
подход был предметно обоснован лишь к 1950-м 
годам [1, с. 97]. Законодательно такой подход был 
воспринят лишь с принятием УПК РСФСР 1960 
года [2, с. 579].

С точки зрения современного уголовно-про-
цессуального законодательства и отечественной 
доктрины возбуждение уголовного дела пред-
ставляет собой стадию уголовного судопроиз-
водства, целью которой является отсеивание 
необоснованных сообщений о преступлениях [3, 
с. 268]. Одновременно стадия предоставляет воз-
можности по обеспечению дополнительной 
защиты личности от незаконного и необоснован-
ного уголовного преследования [4, с. 87–88], по 
снижению государственных расходов на прове-
дение расследования [5, с. 82–83] и по предотвра-
щению последующих судебных ошибок [6, с. 50].

Реализованный в современном российском 
уголовном процессе подход к организации начала 
производства по уголовному делу, пока еще 
предполагающий выделение самостоятельной 
стадии возбуждения уголовного дела, вызывает 
споры в научной среде, затрагивающие вопросы 
ее эффективности, проблемы защиты прав участ-
ников уголовного процесса. С одной стороны, 
происходит отход от изначального назначения 
данной стадии в современном уголовном про-
цессе России с учетом расширения объема допу-
стимых процессуальных действий и построения 
смешанной модели судопроизводства [7], с дру-
гой – констатируется важность сохранения неко-
его фильтра при переходе от так называемой 
доследственной проверки к предварительному 
расследованию.

Расширения перечня следственных и иных 
процессуальных действий, которые уполномо-
чены осуществлять должностные лица в рамках 

проверки сообщении о преступлении, привело к 
увеличению сроков, в течении которых может 
осуществляться рассматриваемая проверка. К 
настоящему времени её максимальный срок 
составляет 30 суток, что, для сравнения, иден-
тично общему сроку дознания по уголовному 
делу.

Вышесказанное приводит к тому, что всё 
больше информации, имеющей значение для уго-
ловного дела, устанавливается и фиксируется в 
рамках проверки сообщения о преступлении. 
При этом отдельные аспекты осуществления этой 
деятельности и фиксирования её результатов 
оставлены уголовно-процессуальным законода-
тельством без внимания.

Важно обратить внимание на то, что в УПК 
РФ существуют две статьи, в которых содержатся 
нормы, определяющие то, что следует считать 
доказательством. Это ст. 74 УПК РФ и ст. 144 УПК 
РФ, в ч. 1.2 которой определяется, что получен-
ные в ходе проверки сообщения о преступлении 
сведения могут быть использованы в качестве 
доказательств.

Среди материалов проверки сообщения о 
преступлении присутствуют как такие, чьё потен-
циальное доказательное значение сомнительно, 
так и материалы, которые впоследствии могут 
оказать существенное влияние на весь процесс 
доказывания по уголовному делу.

К подобным важным материалам проверки 
сообщения о преступлении следует отнести: про-
токолы следственных действий; заключение экс-
перта; предметы и документы, истребованные и 
изъятые в соответствии с ч.1 ст. 144; объяснения 
лиц; результаты оперативно-розыскной деятель-
ности. 

Но если доказательственное значение про-
токолов следственных действий, предметов и 
документов, истребованных и изъятых в соответ-
ствии с ч.1 ст. 144, и заключения эксперта не 
вызывает сомнений, а проблема использования в 
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доказывании результатов оперативно-розыскной 
деятельности касается не только стадии возбуж-
дения уголовного дела, то в случае с решением 
вопроса о доказательственном значении объяс-
нений лиц возникает целый комплекс проблем 
законодательного, теоретического и практиче-
ского характера.

Обусловлена сложившаяся ситуация недо-
статочным вниманием законодателя к отдельным 
аспектам деятельности должностных лиц по 
получению объяснений.

Так, например, в случае с экспертизой, пол-
номочие на проведение которой в рамках дослед-
ственной проверки закреплено в ч. 1 ст. 144 УПК 
РФ, мы имеем дело с целым комплексом норм, 
регулирующим порядок производства экспер-
тизы в рамках предварительного расследования, 
которые в возможной части применяются и в 
рамках проверки сообщения о преступлении, и 
комплексом норм, специально регулирующим 
некоторые аспекты производства экспертизы в 
рамках проверки сообщения о преступлении. 
Нельзя забывать и о том, что судебная экспер-
тиза является полноценным следственным дей-
ствием.

В случае же с объяснениями, полномочие 
на получение которых должностными лицами 
также установлено в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, мы 
можем говорить о том, что им не уделено практи-
чески никакого внимания в положениях уголов-
но-процессуального законодательства: не опре-
делён предмет  объяснений; процедура их полу-
чения; особенности фиксации; специфика полу-
чения объяснений у несовершеннолетних лиц; и 
проч.

Объяснение как одно из самых распростра-
нённых действий, осуществляемых при проверке 
сообщения о преступлении, также является 
одним из самых важных действий, реализуемых 
на данной стадии. Сведения, полученные при 
даче объяснений, которые часто являются одним 
из первых действий должностного лица по про-
верке сообщения о преступлении, в значитель-
ной степени помогают определить ему дальней-
ший вектор действий. Но при таком огромном 
значении, который имеют объяснения лица, полу-
ченные при проверке сообщения о преступлении, 
УПК РФ никак не устанавливает порядок их полу-
чения. 

К настоящему моменту практика дачи объ-
яснений такова, что порядок и криминалистиче-
ская тактика их получения должностным лицом 
практически идентична порядку производства 
допроса, проводимому на этапе предваритель-
ного расследования. Особенно критична сложив-
шаяся ситуация для несовершеннолетних лиц, 
при производстве допроса которых УПК РФ уста-

навливает широкий спектр дополнительных 
гарантий и даже несколько дифференцирует его 
с учётом конкретного возраста несовершенно-
летнего лица. Но с формальной точки зрения 
применить данные гарантии не представляется 
возможным на стадии возбуждения уголовного 
дела.

Неурегулированность множества аспектов 
получения объяснений при проверке сообщения 
о преступлении ставит под сомнение возмож-
ность признания их доказательственного значе-
ния в рамках производства по уголовному делу. 
Это обусловило выработку и закрепление в 
судебной практике различных условий, при 
соблюдении которых признание объяснений 
доказательствами становится возможным.

Определяющие значение для решения 
вопроса о доказательственном значении объяс-
нений с точки зрения устоявшейся судебной 
практики имеет определение Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 06.10.2022 N 49-УД22-
34СП-А4, в котором были указаны следующие 
причины, на основании которых Верховный Суд 
нашёл обоснованным решение нижестоящего 
суда не признавать протокол объяснений доказа-
тельством:

Объяснения были получены оперативным 
работником;

Оперативный работник не разъяснил лицу, у 
которого он брал объяснения, его права;

Оперативный работник не предупредил 
лицо, у которого он брал объяснения, об уголов-
ной ответственности за дачу заведомо ложных 
показаний.

На основании данного судебного решения 
можно сделать вывод о том, что судебная прак-
тика идёт по пути признания сведений, зафикси-
рованных в протоколе объяснений, показаниями 
лица, у которого они были получены. 

Важно обратить внимание на то, что пред-
ставленная позиция Верховного Суда РФ стро-
ится на неукоснительном соблюдении формы. 
Несмотря на предложенный порядок оператив-
ный сотрудник фактически не является лицом, 
уполномоченным вести производство по уголов-
ному делу, что не способствует процессуальной 
экономии и должной реализации прав и свобод 
человека и гражданина в уголовном процессе. 
Оперативный работник фактически не уполномо-
чен вести производство по уголовному делу, в 
связи с чем в процессуальном праве не может 
разъяснять права, предупреждать об уголовной 
ответственности и т.п. Это влечёт дополнитель-
ные издержки для государства и частных лиц, что 
выражается в необходимости для должностного 
или частного лица повторно тратить ресурсы на 
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формальное повторение тех же действий, кото-
рые были им осуществлены в рамках проверки 
сообщения о преступлении, и предоставления 
аналогичной информации.

Основания для признания сведений, отра-
жённых в протоколе получения объяснений, 
показаниями мы можем найти и в уголовно-про-
цессуальном законодательстве. Так, например, ч. 
1.1 УПК РФ устанавливает, что: «Лицам, участву-
ющим в производстве процессуальных действий 
при проверке сообщения о преступлении, разъ-
ясняются их права...в том числе права не свиде-
тельствовать против самого себя, своего супруга 
(своей супруги) и других близких родственников». 
С точки зрения положений ст. 51 Конституции РФ 
термин «свидетельствовать» следует понимать 
лишь в одном значении: давать показания. То 
есть в данном случае термин «свидетельство-
вать» следует понимать в широком смысле, вклю-
чающем не только свидетельские показания, но и 
иные разновидности показаний в уголовном про-
цессе [8].

Возвращаясь же к судебной практике сле-
дует сказать, что она исходит из того, что для 
признания сведений, полученных при получении 
объяснений, доказательствами необходимо при 
их получении соблюдать правила производства, 
установленные для проведения допроса.

При этом важно заметить, что, следуя такой 
логике, подлежат применению не только общие 
правила производства допроса, но и специаль-
ные. Так, например, в УПК РФ закреплён специ-
альный комплекс норм, регулирующий отдельные 
аспекты производства по уголовному делу с уча-
стием несовершеннолетних.

Мы можем прийти к выводу, что отсутствие 
в законе положений, регулирующих порядок 
получения объяснений, создаёт угрозу принятия 
необоснованного решения по итогам проверки 
сообщения о преступлении и последующего 
использования объяснений в доказывании. Это 
обуславливает необходимость закрепления в 
рамках уголовно-процессуального законодатель-
ства нормы, обеспечивающей возможность при-
менения к процедуре получения объяснений пра-
вил допроса с учётом специфики доследственной 
проверки сообщения о преступлении.

Важно понимать, что подобный подход к 
урегулированию получения объяснений не явля-
ется идеальным в рамках современных положе-
ний юридической техники, с точки зрения кото-
рых гораздо лучше было бы оформление в рам-
ках уголовно-процессуального законодательства 
специального комплекса норм для данной ста-
дии. 

Но в отсутствие данного комплекса и в свете 
возможного дублирования одних и тех же норм, 
регулирующих процедуру допроса и получения 

объяснений, определение в УПК РФ правила, 
согласно которому при получении объяснений 
должны применяться нормы о допросе лица, 
будет согласовываться со сложившейся судеб-
ной практикой и целям последующего использо-
вания объяснений в доказывании, если отсут-
ствует возможность допроса лица, что может 
иметь место в случае, например, смерти лица.

Возвращаясь же к проблеме предотвраще-
ния лишних процессуальных и иных издержек, 
которые вынуждено нести государство и частные 
лица при повторении тех же действий и предо-
ставлении аналогичной информации после завер-
шения проверки сообщения о преступлении, сле-
дует сказать, что логично было бы закрепить в 
уголовно-процессуальном законодательстве 
правило, что объяснения лица, полученные с 
отклонением от процедуры допроса, что, напри-
мер, может иметь место в случае, когда компе-
тентное должностное лицо в силу ограниченно-
сти своих познаний о совершённом преступлении 
на момент начала производства по уголовному 
делу не смогло должным образом оценить потен-
циальное значение получаемых объяснений, 
могут считаться письменным доказательством по 
уголовному делу, если лицо, дававшее указанные 
объяснения, не возражает против этого, или не 
желает дополнить предоставленные сведения в 
рамках допроса, или допросить указанное лицо 
либо установить его мнение по поводу использо-
вания его объяснений в качестве доказательств 
не представляется возможным, что, например, 
может иметь место в случае смерти лица, тяжё-
лого психического заболевания и т.д. Указанный 
подход также позволяет исключить возможность 
уголовного преследования лица, предоставив-
шего ложные сведения при даче объяснений, но 
не предупреждённом надлежащим образом об 
уголовной ответственности за дачу заведомо 
ложных показаний, т.к. в данном случае мы имеем 
дело не с такой разновидностью доказательств 
как «показания», а с письменными доказатель-
ствами.
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Annotation. В данной статье рассматривается жизнь советского учёного Михаила Нико-
лаевича Гернета и его вклад в развитие уголовного права СССР на том этапе и по современ-
ный период. В статье изучаются факторы, способствующие увеличению преступности в пери-
одах 1900-1940 года, обобщаются научные исследования в поведении осуждённых, создают-
ся новые пенитенциарные учреждения для таких исследований.  Также в трудах ученого ана-
лизуруются причины и условия преступности того или иного временного промежутка (рево-
люции начала 1905 годов, гражданская война 1917-1921, НЭП 1930, а также времён ВОВ 
1941-1945), а также методы и способы борьбы по её снижению и разработке профилактики 
преступлений.  Важными работами Гернета были его труды по уголовной психологии и психи-
атрии. Он исследовал влияние психических расстройств и личностных особенностей на пре-
ступную деятельность. Также он разработал рекомендации по определению мер наказания 
для лиц, совершивших преступления, с учётом их психического состояния.  Михаил Николае-
вич Гернет был знаменитым советским криминологом, который провёл значительные иссле-
дования по изучению преступности, уголовной психологии и методам её предотвращения. Он 
был основателем социально-этиологической школы, а также занимался исследованиями в 
области уголовной психологии и психиатрии. Гернет не только развивал научные теории, но и 
активно участвовал в практической работе по борьбе с преступностью.
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Annotation. This article examines the life of Soviet scientist Mikhail Nikolaevich Gernet and his 
contribution to the development of criminal law in the USSR at that stage and to the modern period. 
The article examines the factors contributing to the increase in crime in the periods 1900-1940, 
summarizes scientific research in the behavior of convicts, and creates new penitentiary institutions 
for such research. Also in the works of the scientist, the causes and conditions of crime of a particu-
lar time period are analyzed (the revolutions of early 1905, the civil war of 1917-1921, the NEP of 
1930, as well as the times of the Second World War 1941-1945), as well as methods and methods 
of combating its reduction and the development of crime prevention. Gerneth’s important works 
were his writings on criminal psychology and psychiatry. He researched the impact of mental disor-
ders and personality traits on criminal activity. He also developed recommendations on the definition 
of penalties for persons who have committed crimes, taking into account their mental state. Mikhail 
Nikolaevich Gernet was a famous Soviet criminologist who conducted significant research on the 
study of crime, criminal psychology and methods of its prevention. He was the founder of the so-
cio-etiological school, and also engaged in research in the field of criminal psychology and psychi-
atry. Gernet not only developed scientific theories, but also actively participated in practical work on 
combating crime.
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Михаил Николаевич Гернет (1874-1953) 
является криминологом первой поло-

вины 20 века и специалистом по тюрьмоведению. 
Сам родился в семье разночинцев. Его отец – 
Николай Александрович Гернет был арестован по 
делу Каракозова весной 1866 г. и впоследствии 
был направлен в Петропавловскую крепость. В 
начале 1890 года М.Н. Гернет поступил в Москов-
ский университет на юридический факультет. Был 
редактором одного из студенческих журналов, в 
котором публиковал свои статьи про разновид-
ности пенитенциарных учреждений, где впослед-
ствии написал работу «О влиянии юного возраста 
на уголовную ответственность». 

Параллельно обучаясь в университете, М.Н. 
Гернет начинает работать помощником присяж-
ного поверенного, где все больше узнает о пра-
вовой системе Российской империи и опыте 
работы в сфере уголовного судопроизводства. 
После окончания университета уезжает получать 
опыт за рубежом, посещает криминологические 
музеи в Париже, Бельгии и изучает систему кара-
тельных учреждений (тюрем) других стран. Впо-
следствии одной из первых его существенных 
работ становится диссертация на тему «Социаль-
ные факторы преступности». В ней учёный 
утверждает, что сами причины преступности 
заложены не в генетике человека, а ввиду соци-
ально-экономических факторов, такие как бед-
ность, безработица, низкий уровень образования 
и резкий переход общественно-экономических 
формаций в жизни населения (с периода 1917-
1922, 1930-1940 и другие). После приезда из-за 
рубежа в 1923 году под руководством М.Н. Гер-
нета был впервые открыт первый с СССР крими-
нологический кабинет по изучению личности 
преступника и преступности. В последующем 
создавались и другие кабинеты. В них изучалась 
личность преступника с точки зрения психоло-
гии, физиологии и социологии. Одной из основ-
ных видов деятельности было анкетирование. В 
программе содержались наводящие вопросы 
для определения личности правонарушителя со 
стороны психиатров и биохимиков. Обследова-
ние предполагало выяснить процесс создания 
антисоциальной личности, причины её возник-
новения и проявления антисоциальных навыков. 
«Заключения социологов давали материалы для 
правильной меры наказания в сторону обвиняе-
мого» [1].

Другим важным трудом учёного были 
«Очерки тюремной психологии» (1922). В ней изу-
чается жизнь преступников «по ту сторону обще-
ства». Их манеры поведения и содержание. Мно-
гие заключённые были ограничены в свиданиях и 
каждый выживал исходя из обстоятельств со сто-
роны влияния или презрения других заключён-

ных. В большей степени описывается житейское 
бытие для которых тюрьма становятся своео-
бразным «домом», так как срок содержания мог 
быть пожизненным или превышать более 20 лет. 

В ходе научной деятельности М.Н. Гернет 
исследовал проблемы теории и истории уголов-
ного права, уголовно-правовой статистики, дет-
ской преступности, истории смертной казни, 
юридической биографистики, изучал проблему 
привлечения к уголовной ответственности гитле-
ровцев за совершенные ими тягчайших престу-
плений против человечности. 

В своих научных трудах М.Н Гернет доказы-
вал, что применение к несовершеннолетним выс-
шей меры наказания (смертная казнь, заключе-
ние на долгий срок) в возрасте до 18 лет недопу-
стимо. В одном из разделов монографии («Дет-
ская преступность») учёный считал, что критерии 
вменяемости несовершеннолетнего правонару-
шителя стоит разделить на две категории. Пер-
вой является категория безусловной невменяе-
мости, когда несовершеннолетний является без-
ответственным [2] субъектом и после совершения 
деяния не может быть направлен в суд. Вторая – 
вероятная вменяемость, которая определяется 
на усмотрение суда на предмет её наличие или 
отсутствия.

В вопросе о смертной казни М.Н Гернет 
являлся ярым её противником. Предпосылками к 
изучению данной проблемы являлись стачки и 
революции 1905-1907 годов. В 1905 году число 
смертной казни за политические преступления 
составляло 50, а в 1906 – 107. Более точные све-
дения о числах смертных приговоров найти в то 
время не предоставлялось возможным, ввиду 
отсутствии публикации каких-либо дополнитель-
ных сведений, так как основная информация о 
исходила газетных публикаций и правительствен-
ных сообщений. 

 Как утверждал сам учёный: «Смертная 
казнь — это самое «гнусное наказание», но реше-
ние вопроса об её отмене зависит и от общества 
— оно «должно стараться изменить тот порядок 
вещей, который приводит к репрессиям» [3]. Дей-
ствительно, использование этого вида наказания 
вызывает лишь неприязнь в обществе, усиливает 
деструктивное поведение и рождает новую пре-
ступность в противовес властям. Отмена казни 
не ведет к увеличению преступлений. М.Н.Гернет, 
в частности, писал: «…в Голландии, Норвегии, 
Бельгии после отмены казни количество убийств 
уменьшилось. Уменьшение преступности, в том 
числе и тягчайшей — «кровавой», связано с 
«общим ростом культуры» и не стоит «в каком-
либо соотношении со смертной казнью» [4].

Исследуя преступления гитлеровцев против 
человечности, М.Н Гернет критикует действия 
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немецкого режима в плане вывоза культурных 
объектов, повреждения сооружений, а главное 
содержанию людей в концентрационных лагерях 
в нечеловеческих условиях. По материалам Нюр-
нбергского процесса учёный требовал сбора 
всех материалов и проведения строго расследо-
вания над преступлениями гитлеровцев в соот-
ветствии с договорами международного права. 

В области юридической биографистики 
учёный писал множество статей про известных 
юристов. В одной из своих статей, посвящённых 
50 летнему юбилею А.Ф. Кони, он подчёркивает 
профессионализм юриста, его беспристраст-
ность и строгое соблюдение закона. Одной из 
таких ситуаций являлось дело Веры Засулич в 
1866 году, которая в последующем была оправ-
дана. 

Другому известному юристу, которому М.Н. 
Гернет также посвятил свою работу был профес-
сор Санкт-Петербургского университета и член 
союза криминалистов Н.С. Таганцев. Этот извест-
ный учёный был также был противником смерт-
ной казни и активно поддерживал М.Н. Гернета в 
этом вопросе. Он подчёркивает особое внимание 
на деятельность Н.C. Таганцева по подготовке 
законопроектов в Государственном Совете Рос-
сийской империи в сфере смягчения наказаний и 
использованию института условного осуждения. 
В качестве подтверждения компетентности кри-
миналиста М.Н. Гернет указывает на участие М.Н. 
Таганцева в международном союзе криминали-
стов по основным положениям российского уго-
ловного уложения начала в 1900 годов. 

Таким образом, проанализировав жизнь и 
основную деятельность М.Н. Гернета можно ска-
зать, что учёный внёс весомый вклад в юриди-
ко-биографические сведения, позволил более 
детально ознакомиться с научной и практической 
деятельностью других юристов. Сам же М.Н. Гер-
нет принёс огромный вклад в развитие юридиче-
ской науки и сфере пенологии и уголовного 
права. Изучение психологии преступника и моти-
вов его действий, определения критериев вменя-
емости продолжается и по настоящее время, а 
также проблема методики применения смертной 
казни до сих пор остаётся предметом научных и 

правовых дискуссий, вместе детской социализа-
цией преступников. Всё это представляют собой 
темы, над которыми работают другие учёные и 
практики. 
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В цивилизованных обществах укреплен-
ность традиционных ценностей и разви-

тости созидательных черт человека реализуется 
посредством объектов культурного наследия, 
служащих нравственным оплотом мирового 
сообщества. Отношение человека к прошлому 
является одним из главных показателей его вну-
треннего мира, коррелятивное свойство которого 
заключено в блаженстве первоначальных идей 
его сущности. Чужда мысль человека, предста-
вившего хоть на минуту жизнь без объектов куль-
турного наследия – титанов, держащих есте-

ственные ценности, обрамленные нравствен-
ными слоями истории, периоды которой проте-
кали с самого зарождения человеческой мысли.

Одним из основополагающих и истокообра-
зующих периодов, ознаменовавших начальный 
этап законотворческой деятельности по охране 
культурного наследия, стала эпоха Петра I, харак-
теризующаяся кардинальными изменениями рус-
ского общества и Российского государства.

Петр – император, обладающий нескончае-
мыми регалиями, как в области государственного 
устройства со всеми политико-экономическими 
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аспектами правления, развернувшего все госте-
вые флаги государств в сторону Российский 
империи, так и в области личностных качеств – 
знаток корабельных ремесел, обладал крепостью 
духа и проявлял милосердие к каждому солдату 
своей великой армии. Характеристика внешних и 
внутренних сторон любого человека, прежде 
всего, исходит с момента его самых ранних лет, 
где младенец притягивает к себе те черты и те 
скрепы духовно-культурного просвещения, кото-
рыми владеет его окружение. В случае с юным 
правителем со столь могущественным государ-
ством, его наставниками и советниками по жиз-
ненному пути были люди с сильнейшими духов-
ными установками, колоссальным потенциалом и 
амбициозным характером. 

Среди таких были: Франц Яковлевич 
Лефорт, помощник и советник, обучивший Петра 
этикету, манерам и культуре поведения на раз-
личного рода мероприятих; Франц Федорович 
Таммерман – служащий боцманом в голландском 
флоте, ставшим наставником молодого царя в 
делах, касающихся корабельных ремесел и при-
вивший любовь к голландской культуре (корабли, 
шпаги, живопись); Яков Вилимович Брюс (Джеймс 
Дэниэл), познакомившийся с Петром в Немецкой 
слободе, командующей артиллерией при Полтав-
ской битве, возглавлявшей навигацкую школу, 
наставник мысли, направляющей кормой и мая-
ком научного пространства. Брюс имеет крыла-
тое выражение «Fluctuat nec mergltur» (Волны 
бьют его, а он не тонет), описывающий корабль, 
венчавший шпиль Адмиралтейства, тем самым 
закрепляя дух научных познаний и вечного дви-
жения государственности. Феофан Прокопович – 
архиепископ Петербургских, наставник Петра в 
духовенстве, обладавший широким кругозором и 
пользовавший авторитетом в окружении буду-
щего императора.

Необходимо сказать, вдохновившись куль-
турой и историей государств в период Великого 
Посольства, царь Петр I поставил цель доказать, 
что российская история не менее богата и поучи-
тельна, чем европейская. Все это сказалось на 
том, что Петр, как никто другой, осознавал необ-
ходимость просветительской деятельности насе-
ления путем почитания ценности исторического 
памятника, всего того материально осязаемого, 
что остаётся от человека прошлого и несет на 
себе его печать как элемента нравственной и 
познавательной сущности мира к человеку буду-
щему. 

Памятноохранная деятельность, заключа-
лась в первую очередь, изданием Петром I много-
численных указов, направленных на сохранение 
культурных ценностей, которые впервые закре-
пили требование: «с величайшим тщанием и 

бережливостью относиться ко всему, что состав-
ляет вещественную память о прошлом; ценить 
значимость памятников для науки, народа, 
страны».

Особое значение в начале ХVIII века полу-
чили формы выявления древностей – экспедиции 
и анкетирование, возникшие в рамках географи-
ческой науки. Так, первая научная экспедиция 
Д.Г. Мессершмидта, занимавшаяся выявлением 
древностей по Сибири 1718–1727 гг., результаты 
деятельности которой направила на хранение в 
Кунсткамеру. Участники экспедиций занимались 
древностями как объектами географического 
изучения. Немногие исследователи, такие как 
Г.Ф. Миллер, В.Н. Татищев, ставили задачу экспе-
диции в описании археологических памятников 
как исторического объекта. В 1727 г. И.К. Кирил-
лов в книге «Цветущее состояние Всероссий-
ского государства» отобразил полученные ответы 
на вопросы о местных древностях в рамках пер-
вого анкетирования в 1724 г. [9, 211].

В указаниях Петра I культурные ценности 
получили термин «древности», оставаясь обще-
принятым до начала ХХ века и признавались в 
качестве:

 y источников по истории государства Россий-
ского;

 y мемориальных объектов, свидетельствую-
щих о конкретном историческом событии 
или правителе и подтверждающих легитим-
ность верховной власти, а также ее терри-
ториальных владений. Стоит отметить, что 
петровская эпоха принесла собой зачаток 
мемориализации культурного наследия, 
выполнявшие роль функции исторических 
музеев, в частности по инициативе Петра I 
появились протомузеи: Арсенал («Цехгауз») 
в Москве (1702), целью которого являлась 
выставление трофейного вооружения и 
«памяти вечной славы», Арсенал («Цехгауз») 
Петропавловской крепости (1703), 
Модель-камера для хранения чертежей и 
моделей кораблей (1709), собрание Каби-
нета Петра I (1711);

 y курьезов – вещей, оказывающих эмоцио-
нальное воздействие ввиду своей необыч-
ности.
Предпосылками к классификации древно-

стей и образованию особого рода отношения к 
выявленным памятным ценностям служили нрав-
ственно-правильные ориентиры, выбранный 
царем Петром I и его окружением, с целью увеко-
вечить и засвидетельствовать исторически-са-
кральный венец становления могущественного 
государства Российского, тем самым зарожде-
ние и закрепление памятников истории наглядно 
показывает державную заботу о последующих 
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поколениях. Стоит отметить и тот момент, что 
культурные ценности для Петра были не только 
способом освоения мировой культуры, но и фор-
мой приобщения к этой культуре России.

Целеполагание и преобразование культур-
но-просветительской мысли на всей территории 
государства невозможно без закрепления ее в 
законодательной форме. Заимствование евро-
пейских навыков и знаний молодым царем, как 
нельзя лучше выделяли для него образ создания 
места для собирания музейных коллекций. В 1703 
г. для древностей изготавливались особые 
«шкафы со стеклянными окнами», которые Петр I 
наблюдал в голландских домах, там хранились 
коллекции домашних реликвий. В частности, в 
таких шкафах размещались для хранения и непо-
средственного осмотра такие древности, личные 
вещи правителей родовой династии. Музейное 
собрание в 1720 г. получило название Древлехра-
нилище царской семьи, впоследствии стало 
основой будущего музея «Оружейной палаты». 

Так, царь Петр I в 1714 г. основывает первый 
русский музей – Кунсткамеру-кабинет редкостей, 
для пополнения которого издает Указ 1718 г., 
действующий впоследствии 200 лет «О приносе 
родившихся уродов, также найденных необыкно-
венных вещей во всех городах губернаторам и 
комендантам, о даче за принос оных награжде-
ния и о штрафах за утайку», считавшийся первым 
из законодательных актов, регламентировавших 
порядок обращения с древностями. Одними из 
таких артефактов были пушки старинного литья, 
к примеру, русскому послу в Голландии, Б.И. 
Куракину, Петр давал указания приобретать в 
европейских государствах старинные пушки рус-
ского производства, захваченные шведами в вой-
нах. Характерен и тот факт, что Петр рекомендо-
вал Б.И. Куракину не скупиться в приобретениях 
древностей, так как понимал и дорожил ценно-
стью музейных экспонатов: «Старайтесь их 
купить, а наипаче такие, которые гораздо стары, 
чтоб их не упустить в другие руки, и для того не 
жалейте денег» [1].

Помимо собирания таких «вещей», указ 
предусматривал категорию археологических 
находок: «Так же ежели кто найдет в земле, или в 
воде какие старые вещи, а именно: каменья нео-
быкновенные, кости человеческие или скоткие, 
рыбьи или птичьи, не такие, какие у нас ныне 
есть, или и такие, да зело велики или малы перед 
обыкновенными, так же какие старые подписи на 
каменьях, железе или меди, или какое старое и 
ныне необыкновенное ружье, посуду и прочее 
все, что зело старо и необыкновенно: так же бы 
приносили, за то давана будет довольная дача, 
смотря по вещи; понеже не видав, положить 
нельзя цены. Вышереченные уроды, как челове-
чьи, так и животных, когда умрут, класть в спирты; 

буде же того нет, то в двойное; а по нужде в про-
стое вино; и закрыть крепко, дабы не испорти-
лось; за которое вино заплачено будет из аптеки 
особливо».

Еще одним Именным Указом 1718 г., данным 
Губернатором и комендантам «О порядке выдачи 
награждений за приносимых уродов из царства 
животных», регламентирующий порядок выдачи 
награждений и ответственности за неисполнения 
данного требования: «Когда кто принесет какой 
монструм или урода человечья, тому дав деньги 
по указу, отпускать не мешкав отнюдь не спраши-
вая; чье под потерянием чина и жестокого 
штрафа, а буде животное какое, или вещь какая 
то записывать: чье, а денег не давать прежде, 
пока то отослано будет в указное место, и оттоль 
получить отповедь, сколько дать: и тогда немед-
ленно дать деньги, которые давать из наличных 
денег, какия в ту пору найдутся, из каких нибудь 
положенных доходов; считая на Кабинетный счет; 
которым выданы будут, вместо их, из соляных 
денег, места, куда оныя монстры и вещи . отсы-
лать, две аптеки, Московская и Петербургская». 
Пополнение экспонатов Кунсткамеры увеличи-
вался с каждым годом: из Выборга прислали 
овцу, у которой по сторонам по два глаза и по два 
языка; из Тобольска — нескольких барашков: у 
одного из них восемь ног, у другого три глаза, два 
туловища и шесть ног. В июне 1718 г. Сенатским 
указом устанавливался размер вознаграждений 
за археологические находки: «За человеческие 
кости за все (ежели чрезвычайного величества) 
тысячу рублев, а за голову пят сот рублев. За 
деньги и протчие вещи, кои с потписью, вдвое 
чего оне стоят. За камни с потписью по рассуж-
дению. Один гроб с костми привесть не трогая. 
Где наидутца такие, всему делать чертежи, как 
что наидут», с учетом того, что монеты оценива-
лись в два раза больше стоимости металла [2].

В заключение стоит сказать, что Кунстка-
мера, переданная Академии наук, в 1729 году 
включила в свой состав Императорский кабинет 
Петра I, а в 1730-е годы – коллекцию личных 
вещей Петра I и коллекцию Я.В. Брюса.

Следует понимать, что петербургский каби-
нет редкостей создавался по образу тех кунстка-
мер, которые находились в государствах Вели-
кого Посольства. Предметная обустроенность 
кунсткамер соответствовала определенным про-
цедурам посещения: водить гостей-посетителей 
вдоль витрин, где располагались натуралии и 
артифициалии; производилась демонстрация 
выдающихся сконструированных инструментов, 
при помощи которых, посетители получали зна-
ния о недавно открытых законах природы [9, 212].

Значимость и сердцевина кунсткамеры 
заключалась, прежде, в наглядном показе, объ-
яснению принципам работы открывшихся явле-
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ний, а также распространению доступности зна-
ний о природе, в частности с помощью специ-
ально созданных инструментов, приборов. Таким 
образом, познавательные механизмы, выполняю-
щие нравственную роль, способствовали форми-
рованию и развитию определенного мировоззре-
ния. 

Еще одно культурно-просветительское 
учреждение, впоследствии ставшее памятником 
архитектуры петровского барокко, именовалось 
Кикины палаты – двухэтажный дворец, конфи-
скованный казной в 1718 г. у владельца А.В. 
Кикина. Этот дворец Петр приказал приспосо-
бить под публичную библиотеку и Кунсткамеру, 
экспонаты к которой, он приобретал лично за 
границей либо по его указам их доставляли из 
разных городов России. 

Во времена Великого Посольства 1697–
1698 гг. царь Петр совершал ряд встреч не только 
с государственными деятелями, наставниками, 
учителями по различным ремеслам, но и с вид-
ными естествоиспытателями: зоологом А.В. 
Левенгуком, прославившимся научным откры-
тием перехода крови из артерий в вены; голланд-
ским врачом и анатомом Ф. Рюйшем, который 
приобрел свою известность тем, что имел навык 
в бальзамировании трупов и обладал своей лич-
ной анатомической коллекцией, состоящей из 
анатомических препаратов, животных экспона-
тов и 34 гербария собранных за три года, пока он 
работал профессором ботаники, «как местные, 
так и иноземные, аккуратно мною высушенные и 
сохраненные <…> в шкафах Е и F». Очарованный 
и увлеченный коллекциями диковин Петр направ-
лял Рюйшу склянки с червяками и ящерицами, 
взамен получая препараты с диковинными зве-
рюшками из Индии. Приобретенные анатомиче-
ские и зоологические экспонаты создали основу 
Кунсткамеры, куда в дальнейшем войдет полная 
анатомическая коллекция Рюйша, которую тот 
собирал половину столететия. Специфично и то, 
что именно Петру Рюйш решил продать плоды 
долголетнего труда, так как считал, что коллек-
ция будет находиться в руках человека, умею-
щего ценить редкости и сохранять их для потом-
ков [8, 185].

Необходимо подчеркнуть колоссальное 
значение документальных памятников россий-
ской истории, среди таких большую роль дли-
тельное время играли монастыри и церкви, счи-
тавшиеся «хранителями» культовых реликвий 
(памятников иконописи). Помимо хранения, слу-
жители церкви выполняли роль книгописцев, бла-
годаря чему происходило пополнения книжного 
фонда. Неслучайно ряд указов Петра затронул 
рукописные и печатные документы епархий и 
монастырей.

Так, в Сенатских указах «О присылке из 
монастырей Российского государства жалован-
ных грамот» 1720 г. и «О покупке в Сибири кури-
озных вещей и о присылке оных в Берг- и Ману-
фактур-коллегию» 1721 г. говорилось, что «во 
всех епархиях и монастырях и соборах прежние 
жалованные грамоты и другие куриозные письма 
оригинальные, также и исторические, рукопис-
ные и печатные книги пересмотреть и переписать 
губернаторам и вице-губернаторам и воеводам и 
переписные книги прислать в Сенат [3]. Куриоз-
ные вещи, которые находятся в Сибири, покупать 
Сибирскому губернатору или кому, где надлежит 
настоящею ценою и, не переплавляя, присылать 
в Берг- и Мануфактур-коллегию»[5].

Уже в Указе «О присылке из всех епархий и 
монастырей древних рукописных летописей и 
подобных книг в Москву в Синод» 1722 г. речь 
шла о доставлении документов в Синод для копи-
рования: «из всех епархий и монастырей… древ-
них лет рукописанные на хартиях и на бумаге 
церковные и гражданские летописцы, степенныя, 
хронографы и прочие, сим подобные». В данном 
указе закреплялась владельцам – служителям 
церкви гарантия возвращения подлинников руко-
писных и печатных документов: «тех епархий и 
монастырей властям при том объявить, дабы они 
те куриозныя книги объявили без всякой утайки, 
понеже те книги токмо списаны, а подлинныя 
возвращены будут к ним по-прежнему» [6].

Важно учесть, что уже с конца XVII века 
Петр I обладал повышенным интересом к коллек-
ционированию различных древностей. Например, 
в апреле 1722 г. Петр I издает указ «О сохранении 
вещей старых изрядных», закрепляя выкуп для 
императора старинных монет и драгоценностей, 
поступавшие в Синод: «что куриозное, деньги 
отдать достойной цены». Выделяется приоритет 
районам Центральной России по причине мини-
мального ущерба в период Смутного времени: 
«чего для можно в те знатные места послать зна-
ющих людей, дабы то пересмотрели, что гораздо 
старое и куриозное, как выше написано, при-
везли».

Особое внимание Петр I уделял мерам 
сохранения недвижимых памятников [4]. Так, про-
езжая Казань и осмотрев руины Булгара – сто-
лицы Волжской Булгарии- царь издал Указ «Об 
охране башни в Казанской губернии и ремонт ее 
фундамента» 1722 г., скопировать надписи Казан-
ской башни, а также «прислал из Астрахани 
Казанскому губернатору повеление отправить 
немедленно к остаткам разоренного города Бул-
гара несколько каменьщиков с довольным коли-
чеством извести для починки поврежденных и 
грозящих упадком строений и монументов, 
пещись о сохранении оных, и на сей конец всякий 
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год посылать туда кого-нибудь осматривать для 
предупреждения дальнейшего вреда» [7, 85]. Тем 
самым, этот указ считается первым законода-
тельным актом, предусматривающим охрану и 
реставрацию памятника.

Помимо внедрения законодательного 
закрепления ценности культурно-историческим 
экспонатам, Петр I совершенствовал уголовное 
законодательство, в частности, принял воинский 
Артикул, предусматривающий специальный субъ-
ект с узкими пределами действия. Касается 
закрепления уголовной ответственности за унич-
тожение или повреждение древностей, воинский 
Артикул не предусматривал, ввиду того что обра-
зовавшееся отношение к культурным ценностям 
только начинало свой путь. Вместе с тем, в Арт. 
186 имелась норма квалифицированной кражи из 
святых и памятных мест, предусматривающая 
наказание в виде смертной казни (колесование) 
[10, 24].

Анализ вышеизложенного позволяет гово-
рить о значение и дальнейших качественных пре-
образованиях в культурно-историческом просве-
щении в период правления Петра Великого. 
Основополагающим фактором в Петровскую 
эпоху считался аспект переустройства и возвели-
чивания Российского государства. Целевые уста-
новки просветительско-нравственного характера 
исходили не только от самого императора, но и от 
достопочтенного окружения. Правильность фор-
мирований тех или иных нововведений в неблаго-
приятную обстановку как с внешней стороны - 
озлобленность и стремление враждебных госу-
дарств позариться на российские земли, так и с 
внутренней - противоборствующей плеяды 
«бородачей», не поддерживающих государствен-
ную политику Петра 1, наглядным образом демон-
стрирует непреклонность, державную крепость, 
народную сплоченность и поддержку научного 
расцвета. 

Нельзя не согласиться с выражением Клю-
чевского: «Если ты любишь свою страну, ты при-
знаешь ее недостатки». Петр I, осознавал мас-
штабы реформаторской деятельности целой дер-
жавы, уделял особое внимание становлению и 
укреплению ценностно-исторического памят-
ника. На личном примере Петр I показывает про-
хождение пути от обычного плотника и до вели-
чайшего императора, увековечивающих истори-
ческий подъем государства во всех областях [11, 
133].

Как никто другой из своих современников в 
России, Пётр I понимал ценность исторического 
экспоната: всего того, что остаётся от человека 
прошлого. Все это нашло свое отражение в ука-
зах Петра: формирование величайшего почита-
ния и бережливости ко всему составляющему 

вещественную память о прошлом; создание рос-
сийский музеев, вмещающих в себя различные 
исторические раритеты и древности. Петровская 
забота прослеживается и в том, чтобы сохранить 
и донести до памяти потомков не только доку-
менты и письменные рукописи, но и исторические 
экспонаты, будто Полтавские трофеи или же 
результаты творческой жизни деятелей искусств. 
Древности (а ныне объекты культурного насле-
дия) выступили путеводной звездой культур-
но-нравственных ценностей в Петровский период 
для науки, народа, страны. 

Другими словами, он создавал основы всего 
того, что затем составило урочище памяти Петра 
Великого – бескрайние пространства памятников 
литературы, науки, фольклора, изобразительного 
искусства и архитектуры петровской эпохи, но и 
об образах, мыслях и чувствах, порождённых 
историческим эхом, пришедшим к нам из начала 
XVIII века. На сегодняшний день особое значение 
занимает память о Петре, во время поиска «наци-
ональной идеи» и самоидентификации России.  В 
современных реалиях отчетливо видна покор-
ность различным категориям людей Петровской 
деятельности: те, кто тоскует по утраченной 
империи и рвется её восстановить, те, кто видит в 
нём воплощение идеи единства России с Европой 
и западным миром, и те, кого называют просве-
щёнными патриотами и государственниками.

Петровский период достойно вплетен в 
исторический «ковер» памяти нитями множества 
городов и памятников России. Так, в 2009 г. была 
создана комплексная государственная про-
грамма «Свод петровских памятников России», 
основной задачей которой является выявление 
изучение и описание всех петровских памятников 
и достопримечательных мест с целью составле-
ния наглядного представления об объекте, его 
художественных достоинствах и степени сохран-
ности. Необходимо подчеркнуть, что помимо 
памятников, находящихся на территории РФ, 
немалую часть составляют достопримечательно-
сти, располагающиеся в городах Европы. Под 
петровскими памятниками понимаются объекты 
культурного наследия конца XVII — первой чет-
верти XVIII века, связанные с деятельностью 
Петра Первого и его сподвижников; объекты 
культурного наследия других эпох, если они свя-
заны с именем Петра; мемориальные памятники, 
посвящённые людям и событиям петровской 
эпохи, в том числе открывающиеся в наши дни 
[12].

Несмотря на стремительное уничтожение 
исторической памяти за рубежом, достойным 
ответом на безнравственное урезание стало 
появление в последние годы в разных частях 
России новых памятников, монументов, открытий 
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мемориальных сооружений. Вопреки огромному 
множеству разносторонних стилей, в них отсут-
ствует каменно-бронзовая однотипность совет-
ского периода, и прослеживается искренняя 
любовь людей к своей Родине. Именно в этом 
проявляется самоидентификация наших совре-
менников – иметь собственную культурную, нрав-
ственную историю, которая составляет нераз-
рывную и важную часть общей истории России, 
унаследованной от российского императора – 
Петра Великого.

Cписок литературы:

[1] Россия. Законы и постановления. Полное 
собрание законов Российской империи. [Собра-
ние 1-е. С 1649 по 12 декабря 1825 г.]. - СПб.: Тип. 
2-го Отделения Собств. Е.И.В. канцелярии, 1830. 
Т. 5: 1713–1719: [№ 3159]. - 1830.

[2] Россия. Законы и постановления. Полное 
собрание законов Российской империи. [Собра-
ние 1-е. С 1649 по 12 декабря 1825 г.]. - СПб.: Тип. 
2-го Отделения Собств. Е.И.В. канцелярии, 1830. 
Т. 5: 1713–1719: [№ 3160]. - 1830.

[3] Россия. Законы и постановления. Полное 
собрание законов Российской империи. [Собра-
ние 1-е. С 1649 по 12 декабря 1825 г.]. - СПб.: Тип. 
2-го Отделения Собств. Е.И.В. канцелярии, 1830. 
Т. 5: 1713–1719: [№ 3693]. - 1830.

[4] Россия. Законы и постановления. Полное 
собрание законов Российской империи. [Собра-
ние 1-е. С 1649 по 12 декабря 1825 г.]. - СПб.: Тип. 
2-го Отделения Собств. Е.И.В. канцелярии, 1830. 
Т. 5: 1713–1719: [№ 3975]. - 1830.

[5] Россия. Законы и постановления. Полное 
собрание законов Российской империи. [Собра-
ние 1-е. С 1649 по 12 декабря 1825 г.]. - СПб.: Тип. 
2-го Отделения Собств. Е.И.В. канцелярии, 1830. 
Т. 5: 1713–1719: [№ 3738]. - 1830. 

[6] Россия. Законы и постановления. Полное 
собрание законов Российской империи. [Собра-
ние 1-е. С 1649 по 12 декабря 1825 г.]. - СПб.: Тип. 
2-го Отделения Собств. Е.И.В. канцелярии, 1830. 
Т. 5: 1713–1719: [№ 3908]. - 1830. 

[7] Куренышев А. А. Частное и государствен-
ное начала и развитие музейного дела в России: 
исторический аспект // Правовое обеспечение 
сохранности культурных ценностей: сб. матер, 
конф. М., 2004. С. 90.

[8] Дриссен-ван хет Реве, Йозин. Голланд-
ские корни Кунсткамеры Петра Великого: исто-
рия в письмах (1711–1752). – СПб, 2015. – 360 с.

[9] Павленко, Н.И. Петр Великий/ Павленко 
Н.И.; — Москва, 1994. — 591 с.

[10] Шворина, Т. Воинские артикулы Петра I 
/ под ред. д-ра. юрид. наук, проф. М.М. Исаева. 
М.: 1940. – 64 с.

[11] Ключевский, В. О. Афоризмы и мысли 
об истории // Ключевский В. О. Соч. в 9 т. -М., 
1990. - Т. 9.

[12] Свод петровских памятников России и 
Европы. // сайт. — Режим доступа: https://
petersmonuments.ru/— Загл. с экрана.

Spisok literatury:

[1] Rossiya. Zakony i postanovleniya. Polnoe 
sobranie zakonov Rossijskoj imperii. [Sobranie 1-e. S 
1649 po 12 dekabrya 1825 g.]. - SPb.: Tip. 2-go 
Otdeleniya Sobstv. E.I.V. kancelyarii, 1830. T. 5: 
1713–1719: [№ 3159]. - 1830.

[2] Rossiya. Zakony i postanovleniya. Polnoe 
sobranie zakonov Rossijskoj imperii. [Sobranie 1-e. S 
1649 po 12 dekabrya 1825 g.]. - SPb.: Tip. 2-go 
Otdeleniya Sobstv. E.I.V. kancelyarii, 1830. T. 5: 
1713–1719: [№ 3160]. - 1830.

[3] Rossiya. Zakony i postanovleniya. Polnoe 
sobranie zakonov Rossijskoj imperii. [Sobranie 1-e. S 
1649 po 12 dekabrya 1825 g.]. - SPb.: Tip. 2-go 
Otdeleniya Sobstv. E.I.V. kancelyarii, 1830. T. 5: 
1713–1719: [№ 3693]. - 1830.

[4] Rossiya. Zakony i postanovleniya. Polnoe 
sobranie zakonov Rossijskoj imperii. [Sobranie 1-e. S 
1649 po 12 dekabrya 1825 g.]. - SPb.: Tip. 2-go 
Otdeleniya Sobstv. E.I.V. kancelyarii, 1830. T. 5: 
1713–1719: [№ 3975]. - 1830.

[5] Rossiya. Zakony i postanovleniya. Polnoe 
sobranie zakonov Rossijskoj imperii. [Sobranie 1-e. S 
1649 po 12 dekabrya 1825 g.]. - SPb.: Tip. 2-go 
Otdeleniya Sobstv. E.I.V. kancelyarii, 1830. T. 5: 
1713–1719: [№ 3738]. - 1830. 

[6] Rossiya. Zakony i postanovleniya. Polnoe 
sobranie zakonov Rossijskoj imperii. [Sobranie 1-e. S 
1649 po 12 dekabrya 1825 g.]. - SPb.: Tip. 2-go 
Otdeleniya Sobstv. E.I.V. kancelyarii, 1830. T. 5: 
1713–1719: [№ 3908]. - 1830. 

[7] Kurenyshev A. A. CHastnoe i gosudarstven-
noe nachala i razvitie muzejnogo dela v Rossii: 
istoricheskij aspekt // Pravovoe obespechenie soh-
rannosti kul’turnyh cennostej: sb. mater, konf. M., 
2004. S. 90.

[8] Drissen-van het Reve, Jozin. Gollandskie 
korni Kunstkamery Petra Velikogo: istoriya v pis’mah 
(1711–1752). – SPb, 2015. – 360 s.

[9] Pavlenko, N.I. Petr Velikij/ Pavlenko N.I.; — 
Moskva, 1994. — 591 s.

[10] SHvorina, T. Voinskie artikuly Petra I / pod 
red. d-ra. yurid. nauk, prof. M.M. Isaeva. M.: 1940. – 
64 s.

[11] Klyuchevskij, V. O. Aforizmy i mysli ob 
istorii // Klyuchevskij V. O. Soch. v 9 t. -M., 1990. -  
T. 9.

[12] Svod petrovskih pamyatnikov Rossii i 
Evropy. // sajt. — Rezhim dostupa: https://peters-
monuments.ru/— Zagl. s ekrana.



  №  1 -  2024                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

97

ТАРКИНСКИЙ Абдулмуслим Исрафилович,
кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного права и процесса 
Северо-Кавказского института (филиала) 

Всероссийского государственного университета юстиции
 (РПА Минюста России),

e-mail: tai409@mail.ru

МАГОМЕДОВ Магомед Гусейниевич,
Магистрант кафедры уголовного права и процесса

Северо-Кавказского института (филиала)
Всероссийского государственного 

университета юстиции
 (РПА Минюста России),

e-mail: Mfox99177@gmail.com

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ В СФЕРЕ 
НАУЧНЫХ ОСНОВ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОТРЕБНОСТИ  
В ФОРМИРОВАНИИ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ

Аннотация. В данной статье проведено всестороннее исследование современных кри-
миналистических методик, основанных на объединении теоретических и практических аспек-
тов криминалистики. Основное внимание уделено анализу разработки универсальных струк-
тур методик расследования преступлений, с учетом актуальных реалий и изменений в сферах 
преступности, таких как финансовые преступления, информационные технологии и экстре-
мизм. Рассмотрены научные подходы и работа авторитетных ученых в данной области, таких 
как С. Ю. Косарев, С. Н. Чурилов, Н. А. Данилова и другие, акцентируя внимание на необхо-
димости интеграции методик в практику правоохранительных органов и их нормативное регу-
лирование. Столкнувшись с проблемой отсутствия четкой нормативной регламентации и при-
менения разработанных методик на практике, исследование выявило необходимость созда-
ния соответствующих нормативных актов и инструкций, а также усиления интеграции крими-
налистических методик в условиях уголовного судопроизводства. Также подчеркивается важ-
ность баланса между обвинением и защитой в рамках следственных и оперативно-разыскных 
действий.
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Annotation. This article provides a comprehensive study of modern forensic techniques based 
on combining theoretical and practical aspects of criminology. The main attention is paid to the 
analysis of the development of universal structures of crime investigation techniques, taking into 
account current realities and changes in crime areas such as financial crimes, information technolo-
gy and extremism. The scientific approaches and the work of reputable scientists in this field, such 
as S. Y. Kosarev, S. N. Churilov, N. A. are considered. Danilova and others, focusing on the need to 
integrate techniques into the practice of law enforcement agencies and their regulatory regulation. 
Faced with the problem of the lack of clear regulatory regulation and the application of the devel-
oped techniques in practice, the study revealed the need to create appropriate regulations and in-
structions, as well as strengthen the integration of forensic techniques in criminal proceedings. The 
importance of a balance between prosecution and defense in the framework of investigative and 
operational investigative actions is also emphasized.

Key words: criminalistics, investigation methodology, law enforcement agencies, legal regula-
tion, financial crimes, information technology, extremism.

В настоящее время криминалистика, как 
комплексная научно-практическая дис-

циплина, охватывает широкий спектр теоретиче-
ских и практических аспектов, среди которых 
особое место занимает криминалистическая 
методика. Она объединяет разнообразные 
направления криминалистики – общую теорию, 
криминалистическую технику, криминалистиче-
скую тактику – и формирует уникальную систему, 
опирающуюся на достижения правовых и вспо-
могательных наук, а также практику социальной 
деятельности. Современные тенденции развития 
криминалистической методики должны учиты-
вать актуальные реалии, связанные с изменени-
ями в способах совершения преступлений и раз-
витием правоохранительной деятельности в рам-
ках правового государства.

Исследование криминалистических мето-
дик расследования преступлений, по мнению С. 
Ю. Косарева, является важным объектом науч-
ного анализа, направленного на выработку тео-
ретических положений и методологических под-
ходов [8]. Совершенствование криминалистиче-
ских методик, основываясь на понимании объек-
тивных закономерностей, становится ключевым 
направлением развития данной области. Особое 
внимание в этом контексте уделяется условиям 
неопределенности и сокрытия преступлений, что 
делает научные и практические исследования в 
этой сфере особенно сложными и ответствен-
ными.

Среди актуальных проблем, стоящих перед 
современной криминалистикой, стоит выделить 
вопрос укрупнения и алгоритмизации методик 
расследования преступлений. Научные разра-
ботки, направленные на создание универсальных 
структур методик, позволяющих расследовать 
широкий круг преступлений, становятся осо-
бенно актуальными. Здесь следует упомянуть 
работы С. Н. Чурилова, Н. А. Даниловой, С. П. 
Кушниренко, Ю. П. Гармаева, А. Ф. Лубина и М. В. 
Субботиной, в которых рассматриваются общий 
метод расследования, родовые и групповые 

методы, а также базовый метод расследования 
[3]. Решение данных проблем требует комплекс-
ного подхода, включающего разработку укруп-
ненных и специфичных методик, интегрирован-
ных в единую систему методического и методоло-
гического обеспечения расследования престу-
плений.

Сущность и актуальность такого подхода 
обусловлены новизной и сложностью ряда пре-
ступлений, в частности в сферах финансов, бан-
ковской деятельности, информационных техно-
логий, мобильной связи и коррупции. Особую 
значимость приобретают и преступления экстре-
мистской и террористической направленности. 
Важность разработки групповых методик заклю-
чается в необходимости формирования научно 
обоснованной, теоретической базы для рассле-
дования преступлений, которые либо новы, либо 
имеют специфические черты, не укладывающи-
еся в традиционные алгоритмы расследования.

Однако на данный момент сталкиваемся с 
проблемой отсутствия четкой нормативной регла-
ментации внедрения разработанных криминали-
стических методик в практику правоохранитель-
ных органов. Существующие методики, несмотря 
на их обоснованность и апробацию, порой не 
находят применения в деятельности следствен-
ных и оперативно-разыскных органов, оставаясь 
лишь в рамках теоретических построений. Поэ-
тому возникает необходимость не только в актив-
ном продвижении научно разработанных мето-
дик, но и в обязательности их применения через 
создание соответствующих нормативных актов и 
инструкций. Это могло бы включать обязатель-
ные алгоритмы проведения первоначальных 
следственных и процессуальных действий после 
возбуждения уголовного дела, а также алгоритмы 
расследования для конкретных следственных 
ситуаций [7].

Не менее важной является интеграция кри-
миналистических методик в условиях усиливаю-
щейся состязательности уголовного судопроиз-
водства. Уголовный процесс Российской Федера-
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ции, согласно статье 6 УПК РФ, направлен как на 
защиту прав потерпевших, так и на предотвраще-
ние незаконного обвинения и нарушения прав и 
свобод личности [2]. В этом контексте научно-ис-
следовательская криминалистика должна учиты-
вать, что ее основные пользователи - следова-
тели и оперативные работники, - выступают в 
роли стороны обвинения. Однако это не должно 
ограничивать криминалистическую методику 
односторонним обвинительным уклоном, игнори-
руя сбор и анализ версий защиты, особенно при 
категорическом отрицании вины подозревае-
мыми или обвиняемыми. Криминалистика должна 
быть ориентирована на достижение истины в 
равной степени, как со стороны обвинения, так и 
защиты, исключая ошибки в отношении лиц, при-
влеченных к уголовной ответственности.

Криминалистика, будучи признанной нау-
кой, непременно обязана соответствовать крите-
риям объективности в своих исследованиях. 
Объективность исследований в криминалистике 
исключает возможность применения субъектив-
ных методов, основанных на личных интересах, 
политических мотивах или иных внешних влия-
ниях [4]. Как и любая научная дисциплина, крими-
налистика не должна ограничиваться односто-
ронним подходом, например, сосредоточением 
исключительно на обвинении или борьбе с пре-
ступностью, исключая при этом защиту прав 
человека от необоснованных обвинений. Науч-
ные исследования в области криминалистики 
должны включать разработку методов, которые 
будут способствовать как обвинению, так и 
защите, с учетом объективного анализа действи-
тельности, закономерностей преступности и 
работы органов расследования.

В контексте методики расследования пре-
ступлений выделяется триединство категорий - 
следственных ситуаций, выдвижения версий и 
планирования расследования. При этом следует 
учитывать, что в рамках каждой следственной 
ситуации изначально формируются две основные 
версии - обвинения и защиты. Это диктует необ-
ходимость тщательного планирования следствен-
ных и оперативно-разыскных мероприятий, 
исходя из этих двух направлений. Следует под-
черкнуть, что в соответствии с принципом 
презумпции невиновности, версия защиты тре-
бует более детальной проработки со стороны 
следственных органов по сравнению с версией 
обвинения, хотя на практике нередко наблюда-
ется обратная тенденция.

Существенное внимание в современной 
криминалистике уделяется структуре методики 
расследования отдельных групп преступлений. 
Эта структура охватывает криминалистическую 
характеристику преступлений, первоначальные 
следственные и оперативные действия, анализ 

следственных ситуаций, выдвижение версий и 
планирование расследования, заканчиваясь так-
тикой проведения отдельных следственных дей-
ствий [5]. Тем не менее, остается актуальным 
вопрос организации расследования отдельных 
видов преступлений. Проблема длительного рас-
следования уголовных дел, ведущего к потере 
доказательств и задержкам в судебном разбира-
тельстве, ставит вопрос о необходимости усо-
вершенствования организационной структуры 
расследования в рамках криминалистической 
методики.

Кроме того, важным аспектом является 
оптимальное использование результатов опера-
тивно-разыскной деятельности в контексте улуч-
шения методики расследования. На практике 
часто следователи безоговорочно принимают 
результаты оперативной работы, что может при-
вести к одностороннему следствию. С другой 
стороны, встречается и недооценка результатов 
оперативных действий, что ослабляет эффектив-
ность расследования. Следовательно, важно 
достичь баланса в использовании оперативной 
информации для укрепления всестороннего и 
объективного подхода к расследованию престу-
плений.

Особенность оперативно-разыскной дея-
тельности заключается в том, что она полностью 
реализует свои возможности только при глубо-
ком взаимодействии с деятельностью органов 
предварительного следствия. Однако, несмотря 
на наличие отдельных исследований, посвящен-
ных этому вопросу, до сих пор не существует 
комплексного исследования, охватывающего 
всю полноту и сложность данной проблемы. В 
частности, остро стоит вопрос о необходимости 
разработки системной методологии совместной 
работы следственных и оперативно-разыскных 
органов, которая бы учитывала как традицион-
ные, так и новейшие виды преступлений, связан-
ные с компьютерными технологиями, банков-
скими операциями и терроризмом.

Переходя к вопросу частной методики рас-
следования отдельных видов преступлений, сле-
дует подчеркнуть, что актуальность и эффектив-
ность такой методики напрямую зависит от уме-
ния правильно расставлять приоритеты в борьбе 
с различными видами преступлений [6]. Напри-
мер, в контексте борьбы с коррупцией и терро-
ризмом важно не упускать из вида другие, не 
менее опасные для общества виды преступлений. 
Это требует глубокого анализа и оценки текущей 
криминальной обстановки и разработки многоа-
спектных стратегий противодействия [10].

В сфере борьбы с коррупцией, особенно в 
деле о взяточничестве, наблюдается эволюция 
методов доказывания. Если раньше ключевым 
моментом служило задержание на месте престу-
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пления (оперативный эксперимент), то сейчас всё 
большую роль играют показания свидетелей. Это 
позволяет раскрывать даже те преступления, 
которые были совершены в прошлом, основыва-
ясь на показаниях взяткодателей и решениях, 
принятых взяткополучателем [9]. Такой подход 
требует тщательной оперативно-разыскной 
работы и глубокого понимания механизмов взаи-
модействия между всеми участниками коррупци-
онного процесса.

Рассмотрение вопросов доказывания фак-
тов получения взяток значительно усложняется 
временным разрывом между совершением пре-
ступления и его вскрытием. Ключевой задачей 
является разработка комплексного алгоритма 
доказывания, который включает в себя не только 
показания взяткодателя, но и объективные дока-
зательства: юридически значимые решения, свя-
занные с взяткодателем, свидетельства о вымо-
гательстве, факты получения взятки и отсутствие 
признаков ложного обвинения. Важными элемен-
тами доказательной базы служат документально 
подтвержденные контакты между сторонами, 
включая телефонные переговоры и встречи, а 
также факты незаконного обогащения, что тре-
бует от следователей особой внимательности и 
аккуратности в подходах к сбору и анализу дока-
зательств.

Однако, текущая практика расследования 
таких преступлений часто опирается на судебные 
решения, где основным и, порой, единственным 
источником доказательств являются показания 
свидетелей. Это вызывает сомнения в достовер-
ности доказательств, основанных исключительно 
на свидетельских показаниях, и подчеркивает 
необходимость более глубокого и всестороннего 
подхода к криминалистическому исследованию и 
применению уголовно-процессуальных норм в 
отношении сбора, проверки и оценки доказа-
тельств.

Коррупционные преступления, особенно 
хищения бюджетных средств, представляют 
собой значительную угрозу обществу. Раскрытие 
таких преступлений и предотвращение их воз-
никновения требует активизации работы право-
охранительных органов на всех этапах — от 
выявления до расследования. Особое внимание 
следует уделить методике расследования, начи-
ная с первоначальных следственных и оператив-
но-разыскных действий. Важной составляющей 
эффективного расследования является интегра-
ция оперативной информации в систему след-
ственных действий для обнаружения, изучения и 
документирования доказательств на начальных 
этапах расследования.

Расследование экстремистских преступле-
ний затрагивает вопросы политики и уголовного 
права, требуя от следователя не только профес-

сиональных юридических знаний, но и высокой 
гражданской ответственности. Методика рассле-
дования таких преступлений должна включать в 
себя техники обнаружения следов преступной 
деятельности, тактику следственных действий 
для выявления вербальных и физических доказа-
тельств. Особую сложность представляет уста-
новление факта существования экстремистских 
организаций или идентификация преступников, 
особенно в условиях их скрытой или маскирован-
ной деятельности.

Криминалистическая методика расследова-
ния преступлений, имеющая своей отправной 
точкой материальную основу уголовного права, 
предполагает интеграцию с положениями Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и, в частно-
сти, с нормами, регулирующими ответственность 
за экстремистские преступления. Важность 
соблюдения конституционных прав человека в 
этом контексте особенно выражается в отноше-
нии к свободе собраний и митингов, гарантиро-
ванной статьей 31 Конституции РФ [1]. Это пред-
полагает критический анализ действий государ-
ственных органов и правоохранительных струк-
тур, которые могут неправомерно ограничивать 
данные права. Подобные ситуации требуют при-
менения криминалистической методики для 
выявления и анализа возможных случаев злоупо-
требления властными полномочиями, что в свою 
очередь предполагает углубленное понимание 
правовой позиции следователя и принципов 
презумпции невиновности.

Особое внимание в современной кримина-
листике уделяется расследованию преступлений, 
связанных с компьютерными технологиями и 
цифровыми объектами. Учитывая быстрое разви-
тие технологий и изменение характера преступ-
ности, особенно важно разрабатывать и совер-
шенствовать методы и инструменты для эффек-
тивного расследования таких дел. Это включает в 
себя анализ и синтез научных исследований, свя-
занных с киберпреступностью, в том числе хакер-
скими атаками, мошенничествами с использова-
нием мобильных телефонов и другими видами 
преступлений, осуществляемых с помощью 
современных технологий. Развитие этой области 
требует интеграции криминалистического под-
хода с оперативно-разыскной деятельностью и 
уголовным процессом, а также постоянного 
обновления знаний и методов в контексте совре-
менных технологических реалий.

В целом, криминалистическая методика 
расследования преступлений является дина-
мично развивающимся сектором, требующим не 
только глубокого знания практики и теории уго-
ловного процесса, но и постоянного обновления 
подходов в свете новых видов и способов совер-
шения преступлений. Это включает в себя как 
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обобщение практического опыта расследования 
различных видов преступлений, так и фокусиро-
вание на специфике отдельных их видов, учиты-
вая общие тенденции и индивидуальные характе-
ристики каждого случая. Подобный подход 
позволяет не только эффективно реагировать на 
текущие вызовы, но и прогнозировать возмож-
ные изменения в сфере криминальной активно-
сти, что необходимо для разработки и внедрения 
новых стратегий расследования и предупрежде-
ния преступлений.
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Искусственный интеллект – это сложное 
понятие, однозначное определение 

которого отсутствует в отечественном законода-
тельстве, а следовательно его правовая природа 
не до конца изучена учеными-правоведами.

Актуальность исследуемой темы для Рос-
сийской Федерации подтверждается изданием 
Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О раз-
витии искусственного интеллекта в Российской 
Федерации» в котором закреплены задачи по 
развитию искусственного интеллекта, в том числе 
задача по созданию комплексной системы регу-
лирования общественных отношений, возникаю-
щих в связи с развитием и использованием тех-
нологий искусственного интеллекта.

В соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 августа 

2020 г. № 2120-р «Об утверждении Концепции 
развития регулирования отношений в сфере тех-
нологий искусственного интеллекта и робототех-
ники на период до 2024 г.» одна из главных про-
блем содержится как раз в правовом регулирова-
нии результатов интеллектуальной деятельности, 
созданных с использованием систем искусствен-
ного интеллекта. 

Стоит отметить, что сам по себе искусствен-
ный интеллект используется специалистами в 
разных сферах жизни (юриспруденция, меди-
цина, журналистика, финансы, экономика, 
информационные технологии и другие сферы), в 
связи с этим само определение искусственного 
интеллекта для каждой специальности может 
иметь свой собственный смысл и характерные 
особенности. Для того, чтобы дать комплексное 

- ГРАЖДАНСКОЕ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО- 
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определение искусственному интеллекту, а также 
определить его правовую природу необходимо 
всесторонне подойти к изучению и анализу суще-
ствующих определений, а также кратко рассмо-
треть историю создание искусственного интел-
лекта.

В самом широком смысле под искусствен-
ным интеллектом понимается способность ком-
пьютера решать те же самые интеллектуальные 
задачи, которые способен решать человек. При 
этом само понятие искусственный интеллект поя-
вилось не сразу и претерпело множество измене-
ний.

Впервые сама идея о возможных способно-
стях машин выполнять мыслительную деятель-
ность человека была изложена английским уче-
ным Аланом Тьюрингом в 1950 году в виде опи-
санного им теста - теста Тьюринга. По правилам 
теста человек с помощью текстовых сообщений 
должен был одновременно задавать вопросы как 
компьютеру, так и человеку. Главным условием 
было то, что человек, который задавал вопросы, 
не должен был знать кому именно направляются 
текстовые сообщения – компьютеру или чело-
веку. Задача задающего вопросы человека была 
как раз в том, чтобы верно определить, какие 
ответы приходят от компьютера, а какие ответы 
приходят от человека [1]. Тест Тьюринга сохра-
няет свою актуальность и в настоящее время. 
Огромное количество ученных, программистов 
пытались его пройти, однако до 2014 года не 
было зафиксировано ни одного положительного 
результата. 

Впервые тест Тьюринга был пройден в 2014 
году программой «Женя Густман», которая была 
разработана российский программистом Влади-
миром Веселовым. Программа смогла убедить 
33% судей в том, что они общаются с живым 
человеком [2].

После Алана Тьюринга учеными из разных 
областей было принято еще много попыток по 
созданию искусственного интеллекта. Например, 
в 1950 году американский нейрофизиолог Фрэнк 
Розенблатт разработал математическую модель 
«Персептрон», которая по мнению ученного моде-
лировала восприятие информации человеческим 
мозгом. Уже в то время модель могла распозна-
вать рукописные буквы латинского алфавита, 
однако впоследствии выяснилось, что модель 
существенно отстает от реальных возможностей 
человеческого мозга.

Уже в 1990-е годы ученные окончательно 
пришли к выводу, что искусственный интеллект 
неразрывно связан с машинным обучением, с 
анализом больших данных. Отличие от эксперт-
ных систем состояло в объеме собираемых дан-
ных, что дало новый толчок развития искусствен-
ного интеллекта в мире.

Так, в 2011 году система «Watson», которая 
принадлежит компании IBM, смогла обыграть 
людей в интеллектуальной игре. Алгоритмы про-
граммы позволили ей с помощью информацион-
ного поиска, машинного обучения, умения 
построения логических цепочек обыграть людей. 
А уже в 2015 году система AlphaGo, которая при-
надлежит британской компании DeePMind, обы-
грала в игру Го чемпиона мира Ли Седоля [3]. 
Стоит отметить, что игра Го существенно слож-
нее игры в шахматы из-за большого количества 
возможных игровых комбинаций и ходов. Данная 
система также обучалась с помощью больших 
данных.

На сегодняшний день стоит отметить, что 
программы с использованием искусственного 
интеллекта не только могут обыграть человека в 
интеллектуальные игры, но решить сложнейшие 
научные задачи человечества. Например, вышеу-
помянутая британская компания DeePMind 
смогла разработать такую систему, которая 
смогла решить задачу прогноза третичной струк-
туры белков. По словам ученых это была важней-
шая задача биологии, которая оставалась без 
решения более 50 лет. Сейчас искусственный 
интеллект активно используется в прогнозирова-
нии, автоматизации, промышленности, торговле, 
медицине, транспорте, маркетинге и других 
направлениях.

Таким образом можно сделать вывод, что 
важность и необходимость создания программ-
ного обеспечения с использованием искусствен-
ного интеллекта нельзя недооценивать, а его пра-
вовая природа должна быть определена с учетом 
реальных запросов авторов, правообладателей и 
пользователей по всему миру.

Для того, чтобы определить правовую при-
роду искусственного интеллекта необходимо 
рассмотреть обязательные условия его создания 
и применения, а именно раскрыть такие понятия 
как: машинное обучение большие данные.

Машинное обучение по сути является мето-
дом, который направлен не на прямое решение 
искусственным интеллектом поставленных задач, 
а направлен именно на обучение искусственного 
интеллекта на примере большого количества 
однотипных задач. 

В свою очередь под большими данными 
понимаются не просто огромный массив инфор-
мации, но и технологии, предназначенные для 
работы и анализа такого массива информации. В 
качестве источников данных можно выделить, 
социальные сети, статистику, мобильные прило-
жения, интернет и так далее. Большие данные в 
обязательном порядке должны соответствовать 
основным характеристика, а именно:
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Объем – речь идет о такой единице измере-
ния количества информации как Зеттабайт (при-
мерно1 миллион миллионов гигабайт).

Скорость – скорость прироста данных, ско-
рость обработки данных.

Разнообразие – широкий перечень источни-
ков, качества информации, изображений, аудио-
записей, видеозаписей, текстовых файлов и так 
далее. 

Визуализация – графика и диаграммы для 
наглядного использования.

Изменчивость – значение любых данных 
может меняться.

Ценность – на основании собранных данных 
программой с использованием искусственного 
интеллекта в дальнейшем будет приниматься 
решения, которые могут повлечь за собой послед-
ствия.

Достоверность – верный результат может 
быть получен только на основе достоверных зна-
ний.

Искусственный интеллект представляет 
собой информационную систему, которая вклю-
чает в себя три основных блока:

1. Базы данных (наборы больших данных), в 
том числе результаты машинного обучения; 

2. Решатель – компьютерную программу 
(правильнее будет сказать программное обеспе-
чение), которая на основе специализированных 
обучающихся алгоритмов разрешает поставлен-
ные задачи;

3. Интеллектуальный интерфейс, который 
позволяют человеку вести общение с интеллекту-
альной системой.

Предполагается, что именно такая струк-
тура искусственного интеллекта отражает реаль-
ную картину его развития на сегодняшний день. В 
последующих параграфах научной работы дан-
ная структура искусственного интеллекта будет 
взята за основу. 

По мнению автора большим заблуждением 
является мнение о том, что получившийся с помо-
щью искусственного интеллекта результат интел-
лектуальной деятельности не может охраняться 
интеллектуальным правом в целом. Еще раз 
обратим внимание на процесс взаимодействия 
систем искусственного интеллекта и людей и / 
или организаций. 

Система искусственного интеллекта созда-
ется автором или коллективом авторов путем 
написания исходного текста, разработки алго-
ритмов, сам процесс создания систем искус-
ственного интеллекта будет мало отличаться от 
создания привычной для многих компьютерной 
программы. Безусловно, у системы искусствен-
ного интеллекта будут свои существенные отли-
чия.

Во-первых, системы искусственного интел-
лекта представляют собой целую совокупность 
компьютерных программ, которые будут воспри-
ниматься пользователями как единый объект. В 
данном случае корректнее говорить о том, что 
создается не просто совокупность компьютер-
ных программ, а программное обеспечение. С 
технической точки зрения программное обеспе-
чение представляет собой одну или несколько 
компьютерных программ, связанных между 
собой, в том числе наличием единой документа-
ции. Программное обеспечение может иметь в 
своем составе и иные результаты интеллектуаль-
ной деятельности, в том числе изображения и 
графика, музыка и звуки и т.д.).

Во-вторых, программное обеспечение 
оснащенное искусственными интеллектом будет 
обладать дополнительными функциональными 
возможностями, а именно: наличие у искусствен-
ного интеллекта способности к обучению и адап-
тации; искусственному интеллекту присуще авто-
номность принятий решений; способность пони-
мать сложные и многоуровневые задачи. Но 
несмотря на дополнительные функциональные 
возможности правовая природа самой компью-
терной программы, которая есть в составе 
любого искусственного интеллекта, в составе 
соответствующего программного обеспечения, 
не меняется. 

На основании изложенного можно сделать 
вывод, что первым охраноспособным объектом в 
системе искусственного интеллекта будет само 
программное обеспечение. При этом необходимо 
учитывать, что для надлежащей правовой охраны 
программного обеспечения необходимо гра-
мотно и правильно идентифицировать каждый 
охраняемый результат интеллектуальной дея-
тельности. Главной особенностью при охране 
программного обеспечения будет являться то 
обстоятельство, что любые данные, которые вно-
сятся пользователями такого программного обе-
спечения ни в коем случае, не становятся его 
частью. Данное правило является особенно важ-
ным, когда речь идет об искусственном интел-
лекте и его обучении с использованием больших 
данных.

Необходимо рассмотреть главное их отли-
чие от любого другого программного обеспече-
ния — это обучение искусственного интеллекта. 
Таким образом, мы можем выделить второй эле-
мент в системе искусственного интеллекта – 
большие данные, с помощью которых искус-
ственный интеллект обучается.  На наш взгляд 
большинство как теоретических, так и практиче-
ских правовых вопросов связаны именно с этой 
составляющей искусственного интеллекта. Как 
уже упоминалось выше под большими данными 
понимается огромный массив информации, кото-
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рый находится в постоянном динамическом 
состоянии, массив данных постоянно пополня-
ется из совершенно разных источников, что спо-
собствует дополнительному обучению искус-
ственного интеллекта. Большие данные — это 
видеозаписи, текстовые документы, веб-жур-
налы, машинные коды и совокупность других 
постоянно обновляющихся данных, которые хра-
нятся в различных хранилищах и обусловлены 
постоянным их анализом и формулированием 
выводов за минимальный промежуток времени 
[4].

Таким образом, можно смело сказать, что 
сталкиваясь с таким объёмом информации про-
сто невозможно произвести учет интеллектуаль-
ных прав.  Именно поэтому чаще всего искус-
ственный интеллект обучается и создает решения 
с использованием чужих результатов интеллекту-
альной деятельности без согласия авторов и и/
или правообладателей. При этом стоит отметить, 
что есть крупные компании, которым удалось 
обойти проблему с нарушением чужих прав, а 
именно ими создавался свой собственный искус-
ственный интеллект, который обучался исключи-
тельно с использованием больших данных, при-
надлежащих такой компании. Например, в Рос-
сии студия известно дизайнера Артемия Лебе-
дева создала свой собственный искусственный 
интеллект, которая обучалась на графике, 
дизайн-проектах, шрифтах, права на которые в 
полном объеме принадлежали студии. Таким 
образом, вероятность нарушить права третьих 
лиц была минимальна.

Однако подобные решения могут позволить 
далеко не все ввиду высокой стоимости и трудо-
затрат такого решения. Поэтому зачастую 
использование искусственного интеллекта, а 
особенно в коммерческих целях приводит к спо-
рам, связанным с нарушением прав третьих лиц. 
Данная позиция подтверждается уже довольно 
обширной судебной практикой, которая связана 
с нарушением авторских прав третьих лиц при 
использовании искусственного интеллекта в ком-
мерческих целях.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что 
тема развития и определения правой природы 
искусственного интеллекта является одной из 
актуальных на сегодняшний день, в том числе в 
Российской Федерации. Стоит отметить, что, 
говоря об определении правовой природы искус-
ственного интеллекта ученым, юристам крайне 

важно погружаться еще и в технические аспекты 
разработки, использования, структуры и содер-
жания искусственного интеллекта. Более того, 
ежедневно разработчиками предпринимаются 
попытки в его совершенствовании, а это значит, 
что пред юристами стоит большая задача не 
только по грамотному определению паровой при-
роды существующих видов искусственного 
интеллекта, но в их обязанности также входит 
прогнозирование его развития.

На сегодняшний день уже также существует 
обширная судебная практика, зачастую противо-
речивая. Тем не менее наличие судебной прак-
тики дополнительно подчеркивается актуаль-
ность темы, мировую потребность в решении 
правовых задач, а также дает большое подспо-
рье для ученых юристов.
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Аннотация. Автор данной исследовательской работы поставил перед собой цель изу-
чить объём современных цифровых прав, рассмотреть понятие «цифровые права» с учётом 
его широкой и узкоспециализированной трактовки, между которой имеются существенные 
различия. Реализовать поставленную цель поможет решение таких задач: анализ норматив-
ной базы, посредством которой регламентируются цифровые права; анализ подходов опре-
деления цифрового права; исследовать различия между дефинициями понятия «цифровые 
объекты»; определить главные характеристики цифровых объектов; предложить собствен-
ную трактовку понятий «цифровые права и объекты». Аналитическая работа в процессе ис-
следования дала возможность определить: цифровое право необходимо считать самостоя-
тельным видом права, которое применяется исключительно в отношении цифровых объек-
тов, имеющих только цифровую форму. Среди характеристик цифровых прав выделим: циф-
ровой формат, выраженность в виде программного алгоритма, возникновение в киберфизи-
ческом пространстве, прямая система учёта, не нуждающаяся в посреднике, возможность 
реализации цифровых прав собственника, через доступ к Интернет при использовании лич-
ного логина, пароля. Авторы исследования предложили собственную трактовку понятий 
«цифровое право и объект», определили рекомендации по внесению в законодательные акты 
соответствующих поправок. 
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Annotation. The author of this research work has set himself the goal of studying the scope of 
modern digital rights, considering the concept of “digital rights” taking into account its broad and 
highly specialized interpretation, between which there are significant differences. Solving the follow-
ing tasks will help achieve this goal: analysis of the regulatory framework by which digital rights are 
regulated; analysis of approaches to defining digital law; explore the differences between definitions 
of the concept of “digital objects”; determine the main characteristics of digital objects; propose 
your own interpretation of the concepts of “digital rights and objects”. Analytical work during the 
research process made it possible to determine: digital law must be considered an independent 
type of law that applies exclusively to digital objects that have only digital form. Among the charac-
teristics of digital rights, we highlight: digital format, expression in the form of a software algorithm, 
occurrence in the cyber-physical space, a direct accounting system that does not require an inter-
mediary, the ability to exercise the owner’s digital rights through access to the Internet using a per-
sonal login or password. The authors of the study proposed their own interpretation of the concepts 
of “digital law and object” and identified recommendations for introducing appropriate amendments 
to legislative acts.

Key words: civil law, Digitalization, digital rights, digital objects, utilitarian digital rights, block-
chain.

В настоящее время российское законода-
тельство, направленное на регулирова-

ния цифровых прав, находится на стадии форми-
рования. Поэтому в нём могут быть неточности и 
спорные моменты, которые следует выявлять и 
устранять, опираясь на нотариальную и судебную 
практику России и зарубежных стран. 

Заметим, что международная практика 
регулирования цифрового права и определяю-
щая, что такое «цифровые объекты» так не 
лишена погрешностей, что доказывают много-
численные дискуссии. В современной России 
цифровые права регулирует Федеральный закон 
№ 34, принятый постановлением Правительства 
РФ в 2019 году. [5, с. 44]

В Гражданском кодексе РФ ст.141 ч.1 п.1 
даётся определение цифровому праву: назван-
ные в законе в таком качестве обязательствен-
ные (иные) права, содержание осуществления 
которых определяется в соответствии с прави-
лами информационной системы, отвечающей 
установленным законом признакам».

Правовой режим использования цифровых 
финансовых активов, криптовалюты, а также 
особенности использования технологии распре-
делительных реестров в Российской Федерации 
регламентируется Федеральным законом №259, 
вступившим в силу в 2021 году. 

В число правовых актов, применяемых в 
гражданском обороте цифровых объектов, необ-
ходимо внести Федеральный закон №259 от 
02.08.2019 года «О привлечении инвестиций с 
использованием инвестиционных платформ…», а 
также Федеральный закон №258 от 31.07.2020 
года «Об экспериментальных правовых режи-
мах…». [1, с. 183]

Далее в нашей работе мы рассмотрим осо-
бенности определения цифровых прав отече-
ственными исследователями. 

Цифровые права, - по мнению В.Д. Зорь-
кина, представляют собой право на доступ к 
публикациям цифровых произведений, их созда-
нию, использованию сети Интернет, специальных 
электронных устройств. Как считают некоторые 
учёные, современное цифровое право, это уни-
версальное право, которое использует человек в 
цифровом пространстве. Кроме этого, это право 
включает в себя право на свободу получения и 
распространения информации, свободу слова и 
защиту личной информации.

Цифровые права можно использовать в 
качестве принципов управления коммуникацион-
ной средой (Е.В. Попов). Данное утверждение 
основано на базе термина digital rights, использу-
емого в странах Запада для выражения права 
человека пользоваться международной сетью 
Интернет, самостоятельно создавать и разме-
щать на цифровых платформах цифровые произ-
ведения. Дополнительно этот термин означает 
технологию защиты авторских прав в цифровой 
среде. [3, с. 12]

Заметим, что большинство определений 
«цифрового права» в специальной литературе 
имеют широкий, часто абстрагированный харак-
тер. Поэтому они не могут быть включены в оте-
чественное законодательство, регламентирую-
щее вопросы оборота цифровых объектов. Чтобы 
использовать в законотворчестве и судебной 
практике понятие цифрового права, ему нужно 
дать более конкретное определение. На это ука-
зывает нам Сидоренко, Э. Л.. [7, с. 81]

Права, определяющие особенности цифро-
вого оборота, требуется рассматривать с пози-
ции их гражданско-правовой значимости. 
Согласно ст.141 ч.1 Гражданского кодекса РФ, 
цифровые права, это обязательственные (иные) 
права, содержание осуществления которых опре-
деляется в соответствии с правилами информа-
ционной системы, отвечающей установленным 
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законом признакам. В этом контексте возникает 
вопрос, что следует понимать под иными пра-
вами? Все права или только относительные?

Если рассматривать цифровые права, как 
обязательственные и иные, и закрепить эту трак-
товку в законе, то возникает проблема смешения 
правовых режимов. В то же время выделение 
цифровых прав в самостоятельный вид права 
потребует разграничить их по квалифицирующим 
признакам от обязательственных и имуществен-
ных прав, что в настоящее время упустил законо-
датель. 

Оборот движимого, недвижимого имуще-
ства регулируется имущественным правом. Сле-
довательно, обязательное право основано на 
обязательствах, а исключительные права необхо-
димо отнести к области интеллектуальной соб-
ственности. При этом логично задать вопрос, что 
такое цифровое право и относятся ли они у обла-
сти гражданского оборота цифровых объектов. В 
этом отношении следует разобраться и в про-
блеме определения, что такое «цифровые объ-
екты», какими особенностями они характеризу-
ются. [2, с. 23]

Если обратиться к основным характеристи-
кам цифровых прав, то заметим, что они суще-
ственно отличаются от характеристик других 
видов прав. Во-первых, они могут существовать 
исключительно в цифровом формате. Во-вторых, 
для цифровых прав характерны признаки, кото-
рых нет у других гражданских прав. Например, 
цифровое право непосредственно связано с 
киберфизическим пространством, в котором оно 
возникает, приобретая цифровую форму. Такое 
право выражено специфическим программным 
алгоритмом, который содержит в себе комплекс 
информации о цифровом объекте. Природа циф-
рового права идеальна, так как они выражаются 
посредством кодов, символики, алгоритмов дей-
ствий, размещённых на специальном материаль-
ном носителе в виде накопителей информации 
или хранящихся в блочных, файловых или объ-
ектных облачных хранилищах. 

Цифровое право распространяется как на 
граждан, так и на юридических лиц. Им можно 
дать денежную оценку, отчуждать. Главными при-
знаками, позволяющим выделить цифровые 
права в самостоятельный вид, являются условия, 
содержания осуществления, определяемые с 
учётом правил, установленных для высокотехно-
логичных информационных систем. [8, с. 611]

В обороте цифровых объектов не участвует 
система учёта, удостоверения прав, поэтому дан-
ное действие, осуществляемое в информацион-
ных системах, осуществляется без привлечения 
третьих лиц. Отсюда следует, что лицо, которому 
принадлежит цифровой объект, обладает пра-
вами собственности на этот объект. Однако, для 
этого требуется доступ к сети Интернет, а также 

такие, как логин, пароль, необходимые для входа 
в информационную систему.

В Гражданском кодексе РФ (ст.141. ч.1) в 
тексте используются понятия «информационная 
система», «цифровая система». Эти две системы 
существенно отличаются друг от друга. Но в 
обеих системах может осуществляться оборот 
цифровых объектов. В связи с этим мы считаем, 
что в цифровых правах объективно было бы 
использовать объединённые термин, включаю-
щий в себя особенности информационной и циф-
ровой системы. Назовём этот термин «высоко-
технологичной системой». 

В цивилистику и законодательство допол-
нительно нужно ввести узкоспециализированное 
понятие «цифровое право», относящееся к циф-
ровым объектам, характеристики которых сле-
дует уточнить, так как они в новеллах Граждан-
ского кодекса РФ не регламентированы.

Как было уже отмечено, оборот цифровых 
объектов осуществляется без посредников.  Эта 
особенность повлияла на то, что цифровые объ-
екты имеют ограниченные права наследования. 
Например, если владелец криптовалюты не 
закрепил в своём завещании конфиденциальную 
информацию, необходимую для доступа к цифро-
вым объектам, то потенциальные наследники не 
смогут получить наследуемое цифровое имуще-
ство. Поэтому для цифровых объектов харак-
терна ещё одна индивидуальная особенности. Их 
наследование возможно только в том случае, 
если в завещании или любым иным способом до 
наследников доведены сведения о способе 
доступа к цифровому объекту. 

Цифровые объекты расположены в различ-
ных местах информационной системы, в зависи-
мости от их вида. Стоит указать и на значимость 
роли объекта в этой системе. Например, для 
криптовалюты характерна роль специфичной 
денежной единицы.

Связь субъекта с объектом гражданского 
права определяется конкретной юридической 
привязкой. Это даёт возможность реализовать 
законное право владения имуществом, распоря-
жения им и отчуждения. Относительно цифро-
вого объекта, расположенного в информацион-
ной системе, такая привязка выражается следую-
щими механизмами: идентификация, верифика-
ция и аутентификация. [4, с. 72]

Для создания цифровых объектов сегодня 
используется блокчейн, представляющий собой 
технологию распределительного реестра. Появи-
лась она в 2008 году. С помощью данной техноло-
гии создаётся цепочка блоков. В каждом из них 
содержится информация о завершённой тран-
закции, а данные должны быть удостоверены 
всеми участниками распределительного реестра. 

Технология блокчейн характеризуется высо-
кой надёжностью. «Взломать» её невозможно. По 
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крайней мере, сделать этого ещё никому не уда-
лось. Кроме того, исключена сама возможность 
подделки транзакций.

В современном мире инновации активно 
развиваются. Поэтому количество цифровых 
объектов будет только возрастать. Выделим 
основные характеристики цифрового объекта: [6, 
с. 87]

- не материальность. В отдельных случаях 
их можно материализорвать, но такой необходи-
мости нет;

- создаются с помощью высокотехнологич-
ных систем;

- сделки возможны исключительно в кибер-
физическом пространстве;

- чтобы распоряжаться цифровым объек-
том не требуется посредник;

- любая сделка с цифровым объектом 
строго конфиденциальна;

- право наследования на цифровые объекты 
существенно ограничено особенностью владения 
объектами данного вида. 

В современном законодательстве Россий-
ской Федерации сделаны первые важные шаги, 
направленные на регламентацию цифровых прав, 
ставших активными участниками граждан-
ско-правовых отношений. При этом остаются 
вопросы, касающиеся уточнения понятий цифро-
вой объект и система, субъект цифрового права. 
Данные пробелы в законодательстве затрудняют 
правоприменительную практику. 

В заключении сделаем вывод о том, что 
процесс цифровизации информационной среды 
прогрессирует, что требует от законодателя 
однозначно определить место цифровых объек-
тов в гражданском обороте с точки зрения права. 

По мере развития цифровых технологий 
список цифровых объектов будет расширяться. 
Поэтому неизбежно регламентировать правоот-
ношения, непосредственно связанные с граж-
данским оборотом цифровых объектов. Особую 
актуальность на сегодня имеет проблема насле-
дования цифровых объектов, как наиболее вос-
требованная правовая категория. 
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Договор служит главным инструментом в 
гражданско-правовом взаимодействии. При 
покупке товаров, заказе услуг и выполнении 
работ физические и юридические лица заклю-
чают договоры с целью установления обя- 
зательств в сделках. В нашей повседневной 
жизни мы постоянно сталкиваемся с договор-
ными обязательствами: даже покупая товары  
в интернет-магазинах, мы зачастую заключаем 
договоры-оферты, не всегда подозревая об этом. 
Например, при покупке товаров через приложе-
ние «Вайлдберриз» или «Озон».

Исходя из статьи 420 ГК РФ, договор — это 
соглашение между юридическими и физическими 
лицами, направленное на установление интере-
сов каждой стороны и достижение отраженных в 
договоре результатов. Участники сделки должны 
быть дееспособными и обладать правом выраже-

ния своей воли при формировании договора. 
Важно отметить свободу мысли в изъявлении 
воли сторонами в сделке: при ее отсутствии сни-
жается экономическая эффективность. С разви-
тием технологий, договоры расширяются и по 
содержанию, и по принципам за счет использова-
ния новых терминов. Например, разработка и 
внедрение автоматизированных систем управле-
ния финансами и хозяйственной деятельностью 
предприятий.

Основное отличие государственного кон-
тракта от обычного договора в том, что целью 
государственного контракта является обеспече-
ние государственных и муниципальных потребно-
стей. Положения государственных контрактов 
регулируются Федеральным законом № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

- АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО - 
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и муниципальных нужд». В то время как обычный 
договор заключается для удовлетворения 
потребностей определенной организации, кото-
рая не является государственным заказчиком.

Государственный контракт играет ключевую 
роль в системе контрактных отношений. Из-за 
сложности и многоэтапности государственных 
(муниципальных) закупок, которые фокусируются 
на заключении и выполнении государственных 
контрактов, возникают сложные правовые 
вопросы, связанные с природой правового регу-
лирования этих отношений [5]. 

Принимая во внимание многоаспектную 
сферу возможного применения государственных 
контрактов, находятся основания предположить, 
что государственный контракт как таковой явля-
ется особым типом договора гражданского 
права. Причем он наделен характером самостоя-
тельности. Важным аспектом является то обстоя-
тельство, что его заключение связано с деятель-
ностью органов государственной власти или 
органов местного самоуправления, учреждений, 
уполномоченных органом или организацией по 
результатам проведения юридической проце-
дуры с лицом, выигравшим такую процедуру.

Данная категория в представленном пони-
мании, на мой взгляд, позволит прийти к универ-
сальности использования как самой категории,  
так и ее признаков, а также даст возможность 
точно определить правовую природу контракт-
ных правоотношений, складывающихся в про-
цессе заключения и исполнения государствен-
ного контракта, в отраслевом законодательстве, 
в теории права и в судебной практике, а также 
возможности изменения существенных условий 
данного договора [6].

В свете этой позиции нет необходимости 
углубляться в значимость данного договора. 
Однако стоит подчеркнуть, что определенной 
спецификой обладает изменение его существен-
ных условий. Именно на правовом аспекте этого 
вопроса я хотел бы акцентировать внимание.

Характеристика государственного кон-
тракта закреплена в нормах гражданского зако-
нодательства. Так, по государственному или 
муниципальному контракту на поставку товаров 
для государственных или муниципальных нужд 
(далее - государственный или муниципальный 
контракт) поставщик (исполнитель) обязуется 
передать товары государственному или муници-
пальному заказчику либо по его указанию иному 
лицу, а государственный или муниципальный 
заказчик обязуется обеспечить оплату постав-
ленных товаров [1].

Важно отметить, что законодательство Рос-
сийской Федерации о контрактной системе заку-
пок товаров, работ и услуг для государственных  
и муниципальных нужд не содержит определения 

«существенное условие государственного/муни-
ципального контракта». Вместо этого оно отсы-
лает к общему правилу, установленному в Граж-
данском кодексе РФ. Согласно статье 432 ГК РФ, 
существенными условиями договора считаются 
условия о предмете договора, условиях, перечис-
ленных в законе или других правовых актах как 
существенные или обязательные для договоров 
данного типа, а также любые условия, по кото-
рым, по мнению одной из сторон, должно быть 
достигнуто согласие.

Существенные условия государственного 
контракта перечислены Федеральным законом 
«О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». Так, к существен-
ным условиям можно отнести следующую инфор-
мацию [4]:

- предмет контракта (наименование товара, 
услуги, работы) и его характеристики (описание, 
сметы на выполнение работ и так далее);

- количество поставляемого товара, объем 
оказываемых услуг, объем выполняемых работ; 

- срок поставки товара, оказания услуг, 
выполнения работ; если контракт предусматри-
вает этапы - начало и окончание каждого из них;

- цена контракта;
- порядок и сроки оплаты поставленного 

товара, оказанных услуг, выполненных работ;
- ответственность каждой стороны за нару-

шение условий контракта, в том числе размер 
штрафных санкций для заказчика и поставщика 
(исполнителя, подрядчика);

- гарантийные обязательства и другие усло-
вия. 

Отметим, что стороны не вправе изменять 
только существенные условия контракта. Соот-
ветственно, за рамками ст. 95 Закона о контракт-
ной системе не подлежат изменению:

- предмет контракта (например, конкретный 
товар или вид работ, особенности их выполне-
ния);

- условия, названные в законе или иных 
правовых актах как существенные или необходи-
мые для контрактов данного вида;

- условия, относительно которых по заявле-
нию одной из сторон должно быть достигнуто 
соглашение;

- контрагент, за исключением предусмо-
тренных законом случаев правопреемственности 
(статья 58 ГК РФ). Однако на практике возникает 
множество ситуаций, когда изменение условий 
договора необходимо для завершения контракта 
или даже для его надлежащего исполнения. При 
этом не всегда такие случаи подпадают под осно-
вания, перечисленные в статье 95 Закона о кон-
трактной системе.
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Статья 766 ГК РФ указывает на то, что 
структура государственного контракта должна 
включать условия, регулирующие порядок 
финансирования и оплаты работы. Кроме того, 
часть 13 статьи 34 № 44-ФЗ устанавливает, что 
контракт должен содержать специальное усло-
вие, регулирующее порядок финансирования 
этих трудовых затрат. Так как изменение суще-
ственных условий контракта во время его испол-
нения не допускается, за исключением случаев, 
полный список которых не предусматривает 
изменение порядка оплаты работы во время его 
исполнения.

Это подтверждается постановлением ФАС 
от 04.02.2022 о назначении административного 
наказания по делу № 068/04/7.32-35/2022 об 
административном правонарушении; поста-
новлением о наложении штрафа от 26.01.2021 по 
делу об административном правонарушении № 
048/04/7.32-6/2021: «Заказчиком заключено 
дополнительное соглашение к контракту, изменя-
ющее положения пункта об авансировании работ. 
Действия Заказчика, изменившего порядок 
оплаты по контракту, являющийся существенным 
условием контракта, нарушают часть 1 статьи 95 
Закона о контрактной системе и содержат при-
знаки состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 4 статьи 7.32 
КоАП».

Отдельно стоит упомянуть о правовом регу-
лировании ответственности за нарушение 
порядка изменения контракта. Так, ст. 7.32 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях обозначает случаи 
нарушения государственного контракта и ответ-
ственность за них [2]. Причем действия по нару-
шению порядка изменения контракта влекут за 
собой не только ответственность заказчика. Для 
исполнителя контракта само по себе действие по 
изменению условий контракта также квалифици-
руется как административное правонарушение, 
даже в тех случаях, когда исполнитель пытался 
доказать, что это произошло по инициативе дру-
гой стороны.

Уголовное законодательство также устанав-
ливает ответственность в части нарушения усло-
вий государственного контракта либо условий 
договора, заключенного в целях выполнения 
государственного оборонного заказа, срыв госо-
боронзадания; отказ или уклонение от заключе-
ния государственного контракта по государ-
ственному оборонному заказу либо договора [3].

Стоит также отметить часть 7 статьи 95 № 
44-ФЗ в соответствии с которой по согласованию 
с заказчиком допускается замена товара (работы, 
услуги) технические и функциональные характе-
ристики которых являются улучшенными по срав-
нению с качеством и соответствующими техниче-

скими и функциональными характеристиками, 
указанными в контракте. Необходимо подчер-
кнуть тот факт, что в соответствии с Письмом 
Минфина России [7] и № 44-ФЗ не существует 
регламента осуществления сравнения характе-
ристик товара (работы, услуги), указанного в кон-
тракте и предлагаемого на замену, что приводит к 
риску образования конфликта интересов между 
заказчиком и исполнителем (поставщиком, под-
рядчиком).

Одновременно с этим стоит обратить вни-
мание, что частью 7 статьи 95 № 44-ФЗ отдельно 
не предусмотрена возможность изменения цены 
контракта и (или) цены единицы товара (работы, 
услуги) о чем ни раз упоминала Федеральная 
антимонопольная служба. Необходимо подчер-
кнуть факт, что при замене товаров (работ, услуг) 
существует возможность того, что предлагаемый 
улучшенный товар (работа, услуга) окажется 
дороже, тем самым внесение данных изменений 
повлечет риски нанесения экономического 
ущерба предпринимателю. Отсутствия нормы 
права, регулирующей осуществления увеличения 
стоимости контракта при замене товара (работы, 
услуги) с улучшенными характеристиками, но с 
более высокой ценой приводит к невозможности 
заключения дополнительных соглашений.

Пункт 1.2 части 1 статьи 95 №44-ФЗ предус-
матривает лишь пропорциональное увеличение 
или уменьшение количества товара, объема 
работ или услуг, исходя из установленной в кон-
тракте цены единицы товара, работы или услуги, 
но не более чем на 10% цены контракта.

Тем самым предприниматели находятся в 
безвыходной ситуации и не могут поставить товар 
ввиду невозможности приобретения продукции 
импортного производства. Наличие действующих 
санкции и уход с рынка большого количества 
иностранных производителей, что приводит к 
невозможности исполнения государственного 
контракта. 

По мнению ФАС России такие ситуации 
стоит относить к обстоятельствам непреодоли-
мой силы и поставщиков в данных случаях вно-
сить в РНП нет необходимости.

В настоящее время в условиях действую-
щих санкций, статья 95 № 44-ФЗ требует прора-
ботки и систематизации для поддержания малого 
предпринимательства.

Введение частей 65.1 – 65.3 статьи 112 № 
44-ФЗ носит лишь временный характер и не дает 
возможности принимать государственным заказ-
чикам самостоятельных решение в случае невоз-
можности исполнения поставщикам (подрядчи-
ками, исполнителями) контракта.

Вышеуказанные нормы позволяют вносить 
изменения в существенные условия контракта 
лишь на основании решения Правительства РФ. 
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Это подтверждается решением ФАС № 
РНП-54-364 от 10.08.2022.  В данном случае 
поставщик уведомил заказчика, что в связи с 
текущей геополитической ситуацией произошел 
рост цен на продукцию. В связи с этим, постав-
щиком предложено изменить стоимость товара 
по части 65.1 № 44-ФЗ. Однако, ответа на указан-
ное письмо от заказчика не поступило. При этом 
заказчик принял решение об одностороннем 
отказе от исполнения контракта и обращением в 
ФАС с включением в реестр недобросовестных 
поставщиков. Антимонопольная служба, рассмо-
трев материалы дела установила, что неисполне-
ние поставщиком обязательств по контракту свя-
зано с обстоятельствами, не зависящими от его 
воли. В связи с этим во включении сведений в 
реестр недобросовестных поставщиков нет необ-
ходимости.

Проведенный анализ несоответствий и про-
белов в Федеральном законе № 44-ФЗ при изме-
нении существенных условий контрактов выявил 
необходимость в дополнительных разъяснениях 
и систематизации законодательства о контракт-
ной системе. Обнаруженные правовые пробелы 
требуют детальной проработки и, возможно, 
изменений в законодательстве о контрактной 
системе в части заключения и исполнения госу-
дарственных контрактов.
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Annotation. Finance is the core of the modern economy, and the stability of the financial in-
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economy. Due to the special nature of financial institutions whose activities are associated with with 
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Финансы - это ядро современной эконо-
мики, а стабильность финансовой инду-

стрии в значительной степени способствовала 
экономическому развитию страны. И наоборот, 
потрясения в финансовой индустрии не будут 
способствовать устойчивому и здоровому разви-
тию отечественной экономики. В связи с особым 
характером финансовых учреждений, чья дея-

тельность сопряжена с определённой волатиль-
ностью и уязвимостью, финансовые игроки на 
финансовом рынке «гоняются» за интересом, в 
результате чего имеет менее рациональное пове-
дение на рынке, в сочетании с волатильностью 
стоимости финансовых активов. Это важные 
факторы, которые влияют на финансовый рынок 
и вызывают внутреннюю нестабильность финан-



  №  1 -  2024                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

115

совой системы. Чтобы выполнять роль финансо-
вой стабильности в продвижении национальной 
экономики, правительственные ведомства 
обычно осуществляют экономическое управле-
ние и контроль финансовой системы [4]. 

Указ Президента РФ от 25 июля 1996 г. № 
1095 устанавливал следующие основные направ-
ления государственного финансового контроля: 
исполнение федерального бюджета и бюджетов 
федеральных внебюджетных фондов; организа-
ция денежного обращения; использование кре-
дитных ресурсов; состояние государственного 
внутреннего и внешнего долга, государственных 
резервов; предоставление финансовых и налого-
вых льгот и преимуществ [2]. Отметим, что с 25 
октября 2018 года данный указ утратил силу (на 
основании Указа Президента РФ № 610 от 
25.10.2018 г.) и в настоящее время ни один норма-
тивный акт не содержит полный перечень направ-
лений, относящихся к государственному финан-
совому контролю.

Согласно действующему российскому зако-
нодательству, представительные (законодатель-
ные) и исполнительные (исполнительно-распоря-
дительные) органы власти разных уровней (феде-
ральные, региональные, местные) наделены кон-
трольными полномочиями в финансовой сфере. 
Особо значимое место среди всех контролирую-
щих органов занимают органы исполнительной 
власти федерального уровня, основной сферой 
деятельности которых являются финансы. В 
систему данных органов входят: Министерство 
финансов Российской Федерации (далее – Мин-
фин РФ) и находящиеся в его ведении три феде-
ральные службы, наделенные финансово-кон-
трольными полномочиями (Федеральное казна-
чейство, Федеральная налоговая служба, Феде-
ральная таможенная служба), а также Фе- 
деральная служба по финансовому мониторингу 
(находящаяся в ведении Президента Российской 
Федерации) [3].

За последние 10 лет система органов 
финансового контроля подверглась изменениям. 
За прошедший промежуток времени были 
упразднены три федеральных службы, которые 
обладали контрольными полномочиями в области 
финансов. В 2011 году Федеральная служба стра-
хового надзора, осуществляющая контроль за 
деятельностью страховых организаций, была 
присоединена к Федеральной службе по финан-
совым рынкам с полной передачей ей всех пол-
номочий. Федеральная служба по финансовым 
рынкам до 2013 года была наделена контроль-
ными функциями в области рынка ценных бумаг, 
имела право проводить контрольные мероприя-
тия в отношении любого участника фондового 
рынка. 

В 2013 году данная служба была упразднена 
и ее функции были переданы Центральному банку 
Российской Федерации. Контроль за исполне-
нием бюджета до 2016 года осуществляли две 
федеральные службы (Федеральное казначей-
ство и Федеральная служба финансово-бюджет-
ного надзора). Схожесть и дублирование функ-
ций данных служб (в области государственных 
финансов) была устранена путем упразднения 
Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора с передачей ее полномочий Федераль-
ному казначейству. 

Минфин РФ является федеральным мини-
стерством Российской Федерации, которое при-
звано обеспечить проведение единой финансо-
вой политики и претворять в действительность 
общее руководство в области организации 
финансов в Российской Федерации [3].

Федеральная налоговая служба России 
(ФНС России) – федеральный фискальный орган 
исполнительной власти или налоговый орган. 
Законодательно она наделена полномочиями 
налогового администрирования. ФНС России 
отвечает за своевременное поступление в бюд-
жет Контентус. 2020. № 11 37 государства уста-
новленных законодательством Российской Феде-
рации налогов и сборов, организует и осущест-
вляет налоговый учет субъектов предпринима-
тельства и контроль используемой в организациях 
кассовой техники [1]. Основные задачи, решае-
мые Федеральной налоговой службой: контроль 
за соблюдением российского законодательства о 
налогах и сборах; контроль за правильностью 
исчисления, полнотой, своевременностью пере-
числения и уплаты в бюджетную систему уста-
новленных государством налогов и других обяза-
тельных платежей; валютный контроль, проводи-
мый в соответствии с российским законодатель-
ством о валютном регулировании и валютном 
контроле [6]. 

Федеральное казначейство (федеральная 
служба) являясь федеральным органом исполни-
тельной власти, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, осуществляет сле-
дующие правоприменительные функции: кассо-
вое обслуживание исполнения бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации; 
обеспечение исполнения федерального бюджета; 
предварительный и текущий контроль за веде-
нием операций со средствами федерального 
бюджета отдельными участниками бюджетного 
процесса контроль и надзор в финансово-бюд-
жетной сфере; внешний контроль качества 
работы аудиторских организаций.

Федеральная таможенная служба (ФТС Рос-
сии) – федеральный орган исполнительной вла-
сти России, созданный для осуществления кон-
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трольно-надзорных функций в области таможен-
ного дела. ФТС России имеет широкие полномо-
чия в сферах валютного контроля, защиты прав 
на объекты интеллектуальной собственности, 
международного транспортного и санитарного 
надзора. Согласно положению «О Федеральной 
таможенной службе», таможенные органы упол-
номочены: 1) проводить таможенный контроль; 2) 
взимать таможенные пошлины, налоги; 3) обеспе-
чивать соблюдение запретов и ограничений в 
отношении ввозимых и вывозимых товаров; 4) 
выявлять и пресекать административные право-
нарушения и преступления; 5) проводить кон-
троль за валютными операциями; 6) противодей-
ствовать легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем [6].

Федеральная служба по финансовому мони-
торингу (Росфинмониторинг) является федераль-
ным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по противодействию легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия мас-
сового уничтожения, по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в этой сфере, по координации соответ-
ствующей деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, других государственных 
органов и организаций, а также функции нацио-
нального центра по оценке угроз национальной 
безопасности, возникающих в результате совер-
шения операций (сделок) с денежными сред-
ствами или иным имуществом, и по выработке 
мер противодействия этим угрозам [7].

Одной из главных сложностей реализации в 
полном объеме государственного финансового 
контроля является отсутствие структурирован-
ной системы государственного финансового кон-
троля.  Система должна быть иерархической и 
предусматривать активное взаимодействие 
между элементами, участниками [5].

 Большинство авторов склоняются к точке 
зрения, что структуре государственного финан-
сового контроля не хватает специального выс-
шего органа. Существенным минусом создания 
органа может оказаться расширение и без того 
крупного бюрократического аппарата. Как тако-
вой высший орган уже существует – Счетная 
палата РФ. Есть необходимость в наделении 
дополнительными полномочиями, связанными с 
координацией всей структуры государственного 
финансового контроля, непосредственной зако-
нодательной инициативой, рассмотрением адми-
нистративных правонарушений, обращениями с 
иском в суды.

Обязательным условием эффективного 
функционирования экономики и финансовой 

системы государства является наличие развитой 
системы контроля. Органам государственной 
власти Российской Федерации, следовало бы 
больше внимания уделять вопросам совершен-
ствования системы государственного финансо-
вого контроля. 
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 ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы правового регулирования 
дисциплинарной ответственности судей в Российской Федерации. Обращается внимание на 
то, что дисциплинарный проступок судьи не отграничен от смежных с ним противоправных 
действий. Отмечается, что отсутствие четко закрепленных оснований привлечения судьи к 
ответственности приводят к сложностям на практике. В заключение автором предлагаются 
конкретные способы решения обозначенных проблем.
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PROBLEMS OF REGULATING DISCIPLINARY LIABILITY OF JUDGES  
IN THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. The article discusses problematic issues of legal regulation of disciplinary liability 
of judges in the Russian Federation. Attention is drawn to the fact that a disciplinary offense by a 
judge is not distinguished from related illegal actions. It is noted that the lack of clearly defined 
grounds for holding a judge accountable leads to difficulties in practice. In conclusion, the author 
proposes specific ways to solve the identified problems.
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Введение
Юридическая ответственность судей в Рос-

сийской Федерации представляет собой ком-
плексное и многоаспектное правовое явление, 
которое включает различные виды ответственно-
сти, а именно: уголовная, административная и 
дисциплинарная. При этом самым распростра-
ненным видом ответственности судей на прак-
тике является дисциплинарная ответственность. 
Несмотря на высокую значимость дисциплинар-
ной ответственности в контексте правового ста-
туса судей, сегодня ее законодательное регули-
рование в России нельзя признать совершенным. 

Так, анализ отечественного законодатель-
ства, прежде всего, Закона РФ «О статусе судей в 
Российской Федерации» [2], позволяет выделить 
ряд проблемных аспектов рассматриваемого 
института:

1. В Федеральном конституционном законе 
«О Конституционном Суде Российской Федера-
ции» [10], Законе РФ «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» и Кодексе судейской этики [3] 
не определены понятия «дисциплинарная ответ-
ственность судей», «ущерб репутации судьи», 
«авторитет судебной власти» и т. д.

2. Дисциплинарный проступок судьи не 
отграничен от смежных с ним противоправных 
действий, что влечет за собой смешивание поня-
тий дисциплинарной и морально-этической 
ответственности. Несмотря на наличие легаль-
ного определения состава дисциплинарного про-
ступка, законодатель не раскрыл в тоже время 
перечень других сопутствующих деяний, являю-
щихся основанием привлечения судьи к мораль-
но-этической ответственности.

3. Отсутствие четко закрепленных основа-
ний привлечения судьи к ответственности приво-
дят к сложностям в процессе правоприменения, 
что связано с наличием большого количества 
таких оценочных понятий, как «малозначитель-
ность», «существенное нарушение», «грубое 
нарушение» и пр. В связи с этим, в каждом кон-
кретном случае возможно применение любых 
дисциплинарных взысканий, а это нарушает 
принцип соразмерности деяния и ответственно-
сти [11, с. 19].

Решению вышеназванных проблемных 
вопросов, как представляется, может способ-
ствовать законодательно разграничение основа-
ний привлечения судей к дисциплинарной и 
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морально-этической ответственности. Так, Типо-
вой кодекс этики и служебного поведения госу-
дарственных служащих [8] содержит правило, 
предусматривающий моральное осуждение 
совершаемых со стороны государственного слу-
жащего нарушений положений Кодекса этики на 
заседании комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению.

Представляется, необходимо предусмот-
реть в Кодексе судейской этики положение 
«Ответственность за нарушение положений 
Кодекса судейской этики» с указанием в нем 
оснований привлечения судьи к морально-этиче-
ской ответственности в виде морального осужде-
ния.

Кроме того, должна быть закреплена кон-
кретная «формула дисциплинарного проступка 
судьи», детализирующая состав такого про-
ступка. Так, его легальное определение включает 
«виновное действие или бездействие...», однако 
«виновное бездействие» не раскрыто и не пере-
числены относящиеся к нему составы, а также 
законодатель не закрепил обязанность по соблю-
дению порядка наложения дисциплинарных взы-
сканий.

Четкое определение деяний, выступающих 
в качестве оснований привлечения судей к дис-
циплинарной ответственности, обеспечит дей-
ственную, законную и целенаправленную дея-
тельность должностных лиц по укреплению дис-
циплины и правопорядка в любой деятельности, а 
также будет способствовать надежности право-
вой защиты процесса применения дисциплинар-
ной ответственности. Эффективность рассмо-
трения и разрешения возникающих в данной 
сфере правовых конфликтов, а также законность, 
справедливость и обоснованность вынесенных 
по ним решений требуют достаточной определен-
ности законодательно закрепленного понятия 
дисциплинарного проступка судьи и четкости при 
разграничении оснований и видов проступков.

Модернизация действующего законода-
тельства будет способствовать, как представля-
ется, достижению задач системы юридической 
ответственности: обеспечение высокого уровня 
профессионализма судей и недопустимость 
совершения ими правонарушений.

Нормативное регулирование привлечения 
судей к дисциплинарной ответственности закре-
пляется в постановлениях Совета судей РФ, Пре-
зидиума Совета судей РФ и Высшей квалифика-
ционной коллегии судей РФ. Данные акты имеют 
корпоративную природу. Правовая регламента-
ция дисциплинарной ответственности не находит 
согласования с правовым статусом судей.

Одну из наиболее очевидных можно обо-
значить следующим образом: действующее зако-
нодательство не предусматривает однозначный и 

единый перечень проступков судьи, влекущих 
дисциплинарную ответственность, в том числе в 
виде прекращения полномочий, что предполагает 
широкое поле для усмотрения, даже несмотря на 
соответствующую «разъяснительную» деятель-
ность Конституционного Суда РФ и Верховного 
Суда РФ, а на уровне отраслевого законодатель-
ства и подзаконных актов не выработано единых 
критериев «тяжести» совершенного проступка, 
как и четкого разграничения понятий «дисципли-
нарный проступок» и «судебная ошибка».

Схожая ситуация сложилась и с отсутствием 
четких и однозначных критериев определения 
возможного, потенциального конфликта интере-
сов, используемых при рассмотрении кандидатов 
на должность судьи. Оценка соблюдения претен-
дентами требований законодательства РФ о про-
тиводействии коррупции является важнейшей 
функцией ККС, причем достаточно успешно ими 
реализуемых. Между тем, с одной стороны, часть 
2 статьи 3 Закона «О статусе судей РФ» дает чет-
кое определение понятиям конфликта интересов, 
личной заинтересованности судьи, а также регла-
ментирует действия судьи в случае возникнове-
ния конфликта интересов, а алгоритмы действий 
судей в этих ситуациях прописаны в процессу-
альных кодексах. С другой стороны, желание 
расширить пределы этих понятий до бесконечно-
сти порождает массу непонятных для органов 
судейского сообщества и самих судей случаев 
отказа в назначении на судейские должности.

Традиционным в отечественной науке стало 
мнение о необходимости дальнейшей оптимиза-
ции соответствующего законодательства и необ-
ходимости формирования «четкого перечня 
составов и оснований, по которым судья может 
быть привлечен к дисциплинарной ответственно-
сти, а его полномочия могут быть прекращены, с 
целью устранения произвольного толкования 
оснований для прекращения полномочий судьи» 
[9, с. 35]. По мнению группы авторов, соответ-
ствующие процессуальные аспекты привлечения 
судей к дисциплинарной ответственности должны 
быть оформлены исключительно на уровне феде-
рального закона [4, с. 40]. В связи с этим ряд уче-
ных актуализирует проблему принятия отдель-
ного нормативного акта, в качестве которого мог 
бы выступить Федеральный закон «О дисципли-
нарной ответственности судей в РФ», который 
включил бы в себя как материальные, так и про-
цессуальные моменты.

Также заслуживает внимания сформиро-
вавшаяся в науке точка зрения, в соответствии с 
которой необходимо «развести» этические и 
формально-юридические элементы антикорруп-
ционной политики в сфере осуществления право-
судия [6, с. 52]. Так, например, Кодекс судейской 
этики предлагается рассматривать не в качестве 
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нормативного документа, а в качестве мораль-
но-этического регулятора деятельности судей, 
обладающего свойствами нравственного ориен-
тира, позволяющего в том числе «претенденту» 
самому оценить готовность к занятию соответ-
ствующей должности [1].

Существует мнение о необходимости рас-
ширения «перечня» видов дисциплинарной ответ-
ственности судьи, тем более что в 2018 году был 
введен «новый» вид дисциплинарного взыскания 
- «понижение в квалификационном классе» (ст. 
12.1 Закона РФ «О статусе судей в РФ»). Создана 
большая вариативность при принятии решения о 
дисциплинарной ответственности.

Целесообразным было бы регулирование 
дисциплинарной ответственности нормами феде-
рального законодательства. Законы РФ не закре-
пляют дисциплинарное производство, не находит 
отражение различий между проверкой жалоб и 
сообщений между субъектами дисциплинарного 
производства [7].

Дисциплинарное производство составляет 
стадия действий по проверке жалобы или сооб-
щения о совершении судьей дисциплинарного 
проступка и стадия рассмотрения материалов 
предварительного расследования. Первая стадия 
имеет значение при установлении обстоятельств 
дела, которые подлежат доказыванию, сюда 
можно отнести – разного рода справки, характе-
ристики, объяснения. Итогом является составле-
ние заключения. Вторая стадия заключается в 
рассмотрении материалов предварительного 
расследования, заключения и вынесения реше-
ния [4, с. 41]. Функции предварительного дисци-
плинарного расследования и рассмотрения дела 
по существу выполняет один орган – квалифика-
ционная коллегия судей.

Например, Дисциплинарная коллегия ВС 
РФ рассматривал следующее дело. Судья обра-
тился с жалобой на решение квалификационной 
коллегии судей Республики Хакасия, который 
признан виновным в совершении дисциплинар-
ного проступка. В решении указано, что при рас-
смотрении гражданского дела в апелляционной 
инстанции она должна была заявить самоотвод в 
силу требований п. 2 ч. 1 ст. 16 ГПК РФ, поскольку 
был соучредителем ЗАО «С», фигурантом граж-
данского дела, родственник судьи. Квалификаци-
онная коллегия судей Республики Хакасия не 
приняла во внимание доводы судьи о том, что ему 
неизвестны действия родственника его нынеш-
няя работа в организации. Дисциплинарная кол-
легия с учетом всех обстоятельств указала, что 
дисциплинарное взыскание в виде досрочного 
прекращения полномочий судьи должно быть 
признано несоразмерным характеру и тяжести 
правонарушения [5].

На данном этапе в России нет специальных 
органов, которые уполномочены привлекать 
судей к дисциплинарной ответственности.

Можно констатировать, что механизмы дис-
циплинарного судопроизводства должны быть 
максимально прозрачными и иметь строгую про-
цедуру внесения поправок или дополнений в пра-
вовые акты, регулирующие эту систему. Прозрач-
ность и урегулированный порядок механизма 
привлечения судей к дисциплинарной ответ-
ственности устранит злоупотребления, произвол 
и коррупцию. Недостатком также выступает 
отсутствие конкретного определения составов, 
влекущие дисциплинарную ответственность 
судьи. Вызывает затруднения способы определе-
ния тяжести проступка судьи. В практике встре-
чались ситуации прекращения полномочий судьи 
из-за неудовлетворительной статистики [9, с. 36].

До 2018 года инициатором привлечения 
судьи к дисциплинарной ответственности был 
председатель суда, что также ставило судью в 
зависимость от председателя, такое положение 
ранее формировало «зависимый» судейский кор-
пус, так как дисциплинарная ответственность 
предполагает досрочное прекращение полномо-
чий.

Заключение
Итак, проведенное исследование позволяет 

сделать вывод о том, что действующее россий-
ское законодательство недостаточно регламен-
тирует вопросы дисциплинарной ответственно-
сти судей. Полагаем, что для совершенствования 
законодательного регулирования данного инсти-
тута требуются: разграничение дисциплинарной 
и морально-этической ответственности; детали-
зация состава дисциплинарного проступка; 
создание независимого органа исполнительной 
власти, например, дисциплинарной комиссии, 
которой будут предоставлены полномочия по 
рассмотрению жалобы и принятию решений о 
привлечении судей к дисциплинарной ответ-
ственности.
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 ПРОБЛЕМЫ ВЗЫСКАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
И САНКЦИЙ В ПОРЯДКЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы взыскания обязательных платежей и 
санкций в порядке административного судопроизводства, так как в России в 2015 году ввели 
Кодексом Административного Судопроизводства. 

Так, в законодательстве нет однозначного определения, что относится к обязательным 
платежам [5]. 

Как правило, здесь понимаются все штрафные санкции, просроченные платежи и, не-
посредственно, страховые по обязательному социальному страхованию. 

Исходя из статьи 2 Федерального закона о «Несостоятельности» очевидно, что для того, 
чтобы реализовать метод формирования денежных фондов, важно грамотное правовое ре-
гулирование. 

Новый порядок судебного взыскания отличается от предыдущего. Если сравнивать с 
Гражданским процессуальным кодексом, то он был двухступенчатым. В настоящее время, 
для взыскания обязательных платежей и санкций в порядке административного судопроиз-
водства это происходит в установленной процедуре, то есть через административное иско-
вое производство. В ГПК же, данный вид платежей, взыскивались в порядке через подачу 
иска, если плательщик имел возражения. 

В Гражданском процессуальном кодексе отсутствовали обособленные нормы, а также 
специальные, которые трактовались неоднозначно. Новое регулирование носит специальный 
характер. 

Ключевые слова: взыскание, порядок, платежи, санкции, судопроизводство.  
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PROBLEMS OF COLLECTING MANDATORY PAYMENTS AND 
SANCTIONS IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS 

Annotation. The article discusses the problems of collecting mandatory payments and sanc-
tions in the order of administrative proceedings, since in Russia in 2015 the Code of Administrative 
Proceedings was introduced. 

Thus, the legislation does not clearly define what applies to mandatory payments [5]. 
As a rule, all penalties, overdue payments and, directly, insurance for compulsory social insur-

ance are understood here. 
Based on article 2 of the Federal Law on “Insolvency”, it is obvious that in order to implement 

the method of forming monetary funds, competent legal regulation is important. 
The new procedure for judicial recovery differs from the previous one. If we compare it with 

the Civil Procedure Code, it was two-stage. Currently, in order to collect mandatory payments and 
sanctions in the course of administrative proceedings, this happens in accordance with the estab-
lished procedure, that is, through administrative claim proceedings. In the GPC, this type of boards. 

Key words: collection, procedure, payments, sanctions, legal proceedings. 

КАС предусматривает положение, которое 
подразумевает подачу искового заявления в суд 
в течение 6 месяцев с момента истечения срока 
исполнения требования об уплате обязательных 
платежей и санкций. Это закреплено в части 2 

статьи 286. У данного пункта противоречий с 
Налоговым Кодексом нет. 

В КАС не указана минимальная сумма взы-
скания, а размер недоимки, как правило, незна-
чительный. 
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Очень важно, верно, трактовать какое – 
либо положение. ФНС подают иск в суд только в 
тех случаях, когда общая сумма недоимки состав-
ляет три тысячи рублей. 

Этот срок исчисляется со дня истечения 
срока исполнения последнего требования, 
направленного налогоплательщику. Указанная 
сумма должна прибавлять к налоговому долгу, 
доводя его до необходимой пороговой величины 
3000 рублей и выше. 

Так, в законодательстве нет однозначного 
определения, что относится к обязательным пла-
тежам [5]. 

Как правило, здесь понимаются все штраф-
ные санкции, просроченные платежи и, непо-
средственно, страховые по обязательному соци-
альному страхованию. 

Исходя из статьи 2 Федерального закона о 
«Несостоятельности» очевидно, что для того, 
чтобы реализовать метод формирования денеж-
ных фондов, важно грамотное правовое регули-
рование. 

Новый порядок судебного взыскания отли-
чается от предыдущего. Если сравнивать с Граж-
данским процессуальным кодексом, то он был 
двухступенчатым. 

В настоящее время, для взыскания обяза-
тельных платежей и санкций в порядке админи-
стративного судопроизводства это происходит в 
установленной процедуре, то есть через админи-
стративное исковое производство [4]. 

В ГПК же, данный вид платежей, взыскива-
лись в порядке через подачу иска, если платель-
щик имел возражения. 

Восстановление пропущенного срока 
подачи административного искового заявления о 
взыскании обязательных платежей и санкций в 
случае уважительной причины предусмотрено 
Кодексом административного судопроизводства. 

Согласно части 2 статьи 286 КАС, суд может 
восстановить такой пропущенный срок, если 
лицо докажет наличие уважительной причины 
для его пропуска. 

В целом, восстановление срока подачи воз-
можно в случае наличия обоснованных причин, 
которые привели к невозможности выполнения 
налоговыми органами своих обязанностей [3]. 

Однако такие решения принимаются на 
основе рассмотрения каждого конкретного слу-
чая и могут различаться в зависимости от мест-
ных законодательных норм и политики налоговых 
органов. 

Это означает, что для подачи администра-
тивного искового заявления о взыскании обяза-
тельных платежей и санкций необходимо, чтобы 

это заявление было подписано руководителем 
контрольного органа, от имени которого оно 
было подано. 

Руководитель контрольного органа или его 
заместитель имеют право уполномочить другое 
лицо данного органа на подписание администра-
тивного искового заявления. 

В данном случае, такое лицо должно иметь 
доверенность или другие документы, подтверж-
дающие его полномочия на подписание искового 
заявления [1].

Таким образом, статья 288 КАС предостав-
ляет возможность наложения ареста на имуще-
ство административного ответчика в пределах 
заявленных требований, с целью обеспечения 
реализации этих требований. 

Также в резолютивной части решения суда 
должны быть указаны: 

— сумма задолженности, которую обязан 
уплатить истецу ответчик; 

— срок, в котором должна быть произве-
дена оплата; 

— порядок уплаты (например, одноразово 
или в рассрочку); 

— размер санкций или пени за просрочку 
платежа; 

— индивидуальный идентификационный 
номер или иной идентификационный номер лица, 
обязанного уплатить денежную сумму. 

Таким образом, суд при рассмотрении дел 
по неуплате обязательных платежей и санкций 
должен провести не только проверку правомер-
ности и основания взыскания данных сумм. 

Важно установить, является ли размер 
санкции адекватным и не превышает ли полномо-
чия контрольного органа. 

В случае обнаружения неправильности или 
неадекватности размера санкции, суд может при-
нять решение о ее снижении в соответствии с 
законом [2]. 

Положение п. 1 статьи 31 Налогового 
Кодекса Российской Федерации даёт налоговым 
органам право обратиться в суды общей юрис-
дикции и арбитражные суды с заявлением о взы-
скании с налогоплательщика (организации или 
индивидуального предпринимателя) сумм налога, 
пеней и штрафов за налоговые правонарушения, 
которые должны быть уплачены в соответствии с 
НК РФ. 

Такое обращение в суды возможно в слу-
чаях, предусмотренных самим Налоговым Кодек-
сом РФ. 

Таким образом, в России существуют зако-
нодательные акты и отдельные Федеральные 
законы, а также разъяснения ФНС, которые регу-
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лируют процедуру судебного административного 
взыскания для обязательных платежей и санк-
ций. 
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Аннотация. Рассмотрены методы диагностирования механизма возникновения пожа-
ров с применением схемы дерева событий и дерева происшествий пожара в торговом центре 
в г. Саратов. Представлена модель «галстук-бабочка» для исследования пожаров и выявле-
ния факторов, которые могут повысить безопасность в торговых центрах, для снижения ри-
сков и обеспечения безопасности людей при пожаре.
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Введение
Чрезвычайные происшествия в торговых 

центрах, в которых случаются травмы и гибель 
людей, к сожалению, далеко не редкость. Осе-
нью этого года в Бангкоке 14-ти летний юноша 
открыл стрельбу по посетителям торгового цен-
тра, по результатам – три человека погибли, семь 
ранены, летом  торговом центре г. Москвы из-за 
прорыва трубы горячего водоснабжения погибло 
четыре человека, не менее десяти получили 
серьезные ожоги. Однако, данные случаи доста-
точно редко встречаются, а одной из самых боль-
ших угроз по статистике остаются пожары. 
Только за 2022 год в Саратовской области зафик-
сировано 69 пожаров в зданиях предприятий 
торговли и сервисного обслуживания, а по стране 
этот показатель за аналогичный период состав-
ляет – 2392, а это практически 1 % от общего 
числа пожаров. Зачастую причинами таких собы-
тий становятся нарушения правил безопасности  
со стороны посетителей или сотрудников. Нема-
ловажную роль играет и горючая нагрузка, ведь 
на данных площадка продаются различные 
товары народного потребления, многие из них 
горючие и (или) токсичные. Кроме того, торговые 

площадки все чаще стараются вместить в себя 
весь спектр услуг для населения, такие как: дет-
ские игровые комплексы, спортивные залы, 
сауны, организации общественного питания, 
музеи, выставки, кинотеатры и прочие заведения. 
Наличие всех вышеизложенных факторов свиде-
тельствует в пользу того, что в торговых центрах 
присутствуют все элементы треугольника горе-
ния, следовательно, при определенных условиях 
может начаться возгорание [7] .

Объекты и методы исследования
Объект исследования работы – торгово-раз-

влекательный центр (далее – ТРЦ) в г. Саратов. С 
целью установления причинно-следственных 
связей между событиями, приводящими к пожа-
рам в ТРЦ, использован метод анализа «дерево 
происшествий», «дерево событий» и «галстук-ба-
бочка» [2].

Результаты и их обсуждение
Как уже было сказано во введении пожары 

в торговых центрах событие не редкое, только за 
последние пять лет пожары в зданиях этого 
назначения составили от 0,6 до 2 %, их количе-
ство от года к году, к сожалению, особо не меня-
ется, данные в таблице 1.

 
Таблица 1 – Статистические данные по пожарам

Год 2018 2019 2020 2021 2022

Количество пожаров 2632 2754 2620 2668 2429

Количество погибших 11 2 10 14 20

Материальный ущерб (тыс. руб.) 3917681 1110042 845755 1265341 973156

Согласно статистическому сборнику в 2022 
г., основными причинами пожаров в зданиях дан-
ного назначения стали: поджог – 214 пожаров, 
технологические причины – 14 пожаров, наруше-
ние правил эксплуатации электрооборудования и 
бытовых приборов – 1691 пожар, нарушение пра-
вил устройств и эксплуатации печей – 130 пожа-
ров, нарушения правил устройств и эксплуатации 
теплогенерирующих агрегатов и установок – 33 
пожара, неосторожного обращения с огнем – 238 
пожаров, шалость детей – 5 пожаров, по неуста-
новленным причинам – 26 пожаров. В данной 
ситуации, если речь идет о таких причинах как: 
поджог, неосторожное обращение с огнем и 
шалость детей, то с этой бедой «борется» система 
профилактики и обучения со стороны органов 
надзора. Если же речь о таких причинах как: тех-

нологические, нарушение правил эксплуатации 
электрооборудования и бытовых приборов, нару-
шение правил устройств и эксплуатации печей, 
нарушения правил устройств и эксплуатации 
теплогенерирующих агрегатов и установок, то 
для полноценного анализа проблем необходимо 
построить «дерево происшествий» и «дерево 
событий». В ходе написания данной работы было 
построено дерево происшествий, дерево собы-
тий на примере пожара, произошедшего в торго-
вом центре в городе Саратов 25 сентября 2020 
года. Как известно дерево происшествий пред-
ставляет собой диаграмму, ветвящиеся струк-
туры которой имеют одно головное нежелатель-
ное событие – происшествие и соединены с дру-
гими событиями – предпосылками с помощью 
логических связей (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Дерево происшествий пожара, произошедшего  
в торговом центре в городе Саратове 25 сентября 2020 года
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На данной схеме представлены возможные 
события, которые могли бы привести к пожару, в 
том числе рассмотрены те, которые привели к 
пожару в конкретном случае. События в ТРЦ 
города Саратова развивались следующим обра-
зом: очаг пожара находился в северо-восточном 
углу сауны, в месте расположения электрической 
печи-каменки, а непосредственной причиной 
возникновения пожара являлось загорание дере-
вянных элементов отделки стены или огражде-
ния, либо иных горючих материалов в очаге 
пожара от нагретых до высокой температуры 
элементов электрической печи-каменки. Как 
видно, схема не учитывает всех нюансов разви-
тия событий, для отражения более полной кар-
тины составим дерево событий [1]. Согласно 
определению, дерево событий – алгоритм рас-
смотрения событий, исходящих от основного 
события (аварийной ситуации). Дерево событий 
(ДС) используется для определения и анализа 
последовательности (вариантов) развития ава-
рии, включающей сложные взаимодействия 
между техническими системами обеспечения 
безопасности. На данной схеме видно, что пред-
шествовало событиям и какие ошибки в несо-
блюдении мер пожарной безопасности привели к 
негативным последствиям. В данном случае 
отсутствовал своевременный контроль за нагре-
вом печи, так же не было соблюдено минималь-
ное расстояние от корпуса печи-каменки до бли-
жайших деревянных конструкций из-за чего про-
изошло возгорание [3]. 

Примечание: Из литературного источника – 
Анализ экспертных версий возникновения 
пожара известно, что температура нагреватель-
ного элемента печи может превышать 600 0С. 
Кроме того, согласно справочным данным «Пожа-
ровзрывоопасность веществ и материалов и 
средства их тушения», при проведении испыта-
ний одной из печей с нагревательными элемен-
тами – ТЭНами, питающимися от сети перемен-
ного тока напряжением 380 В, при достижении 
температуры нагревательным элементом 435 0С 
были получены следующие температурные пока-
затели: центр боковой поверхности электропечи 
нагревается до 225 0С, температура нагрева 

деревянной стенки на расстоянии 5-10 см  
от печи: в центре варьируется от – 150-182 0С, по 
краям – 125-140 0С (согласно справочных данных 
температура воспламенения древесины  от 230 
0С, а  самовоспламенения – от 370 0С, при этом к 
возникновению процессов, приводящих к само-
нагреванию с последующим самовоспламене-
нием древесины при более низких температурах 
– примерно от 120 0С, может привести длитель-
ный ее нагрев до температуры свыше 100 0С. 
Также з справочных данных установлено, что 
древесину следует предохранять от источников 
нагрева с температурой выше 80-100 0С). 

Абсолютно оправдано, что в ходе эксперт-
ного исследования, для анализа версии о при-
частности нагретых корпуса печи-каменки к воз-
никновению пожара и однозначного категориче-
ского ответа на вопрос о причине пожара необхо-
димо определять параметры нагрева корпуса 
печи не по справочным данным, а с учетом 
результатов теплотехнического расчета или экс-
пертного эксперимента. При этом вывод о необ-
ходимом минимальном расстоянии от печи-ка-
менки до ближайших деревянных конструкций 
должен подтверждаться расчетом плотности 
теплового потока от нагретых поверхностей  
до обогреваемой поверхности ближайших дере-
вянных конструкций [4].

Из-за возгорания деревянных конструкций 
произошло замыкание электропроводки, однако, 
сработал аппарат защиты. Исходя из этой после-
довательности событий, если бы в помещении 
парной была бы должным образом установлена 
спринклерная или дренчерная система пожаро-
тушения, то в конкретном случае могла предот-
вратить дальнейшее распространение горения. 
Для обоснования данного вывода эксперту необ-
ходимо путем компьютерного моделирования 
опасных факторов пожара и подачи огнетушащих 
веществ показать способность системы пожаро-
тушения с заданными параметрами локализовать 
или ликвидировать пожар, а также учесть воз-
можности пожарных подразделений. В данном 
случае сама система пожаротушения была 
скрыта подвесным потолком, а подача воды в нее 
перекрыта (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Дерево событий пожара, произошедшего в торговом  
центре в городе Саратове 25 сентября 2020 года 

В помещении перед парной отсутствовала 
или была отключена система обнаружения 
пожара (например, пожарные извещатели), как 
следствие, пожар обнаружен достаточно поздно, 
произошло сильное задымление помещения, что 
сделало невозможным тушение пожара обучен-
ным персоналом при помощи подручных средств. 
Однако, утверждение, что на момент обнаруже-
ния пожара концентрация токсичных компонен-
тов продуктов горения достигла значений, кото-
рые не позволили потушить пожар первичными 
средствами пожаротушения должно быть под-
тверждено расчетами динамики и развития опас-
ных факторов пожара согласно методике поло-
жений определения расчетных величин пожар-
ного риска в зданиях, сооружениях и пожарных 
отсеках различных классов функциональной 
пожарной опасности. Равно как и утверждение, 
что время срабатывания системы пожарной сиг-
нализации и автоматических установок пожаро-
тушения могло существенно повлиять на время 
обнаружения пожара, согласно приложения 
одиннадцать методики определения расчетных 
величин пожарного риска в зданиях, сооруже-
ниях и пожарных отсеках различных классов 
функциональной пожарной опасности. В кон-
кретном случае, к счастью, обошлось без жертв, 
но при выявленных нарушениях пожар мог при-
вести к более серьезным последствиям, что как 

было указано выше, должно подтверждаться 
результатами расчетов динамики развития опас-
ных факторов пожара. Среди выявленных нару-
шений:

1.1. Лестничная клетка № 1 по своим харак-
теристикам не отвечает требованиями, предъяв-
ляемым к лестничным клеткам, которые могут 
быть использованы для эвакуации людей (ст. 39, 
ст. 40 123-ФЗ);

1.2. При эксплуатации лестничных клеток № 
2 и № 3 допущены следующие нарушения требо-
ваний пожарной безопасности:

1.2.1. Площадь открывающихся изнутри без 
ключа и других специальных устройство окон 
менее требуемых (п. 5.4.16 СП 2.13130.2020, п. 
4.4.12 СП 1.13130.2020);

1.2.2. В лестничной клетке № 2 на уровне 
первого этажа установлена дверь, открывающа-
яся не по ходу эвакуации (п. 4.2.22 СП 
1.13130.2020);

1.2.3. Из лестничной клетки № 2 выход непо-
средственно наружу на прилегающую к зданию 
территорию отсутствует, ближайший путь эвакуа-
ции наружу проходит через коридор,  
в который также имеются выходы двух помеще-
ний с пластиковыми дверями (п. 4.4.11 СП 
1.13130.2020).

2. Нарушения, перечисленные в п. 1.1., 
1.2.2., 1.2.3. вывода по вопросу № 1 могут в слу-
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чае возникновения пожара могут создать угрозу 
жизни и здоровью людей.

3. При обустройстве саун в группах поме-
щений мужской и женской раздевален были 
допущены нарушения требований п. 5.5.8 СП 
4.13130.2013 – комплекс помещений встроенных 
бань (саун) не был выделен противопожарными 
перегородками не ниже 1-го типа и перекрыти-
ями 3-го типа.

4. Элементы системы автоматических уста-
новок пожаротушения в помещении сауны жен-
ской раздевальной на пятом этаже здания свои 
функции не выполнили в связи с тем, что подача 
воды была перекрыта на расположенном между 
перекрытием и подвесным потолком в коридоре 
вентиле.

5. В уровне пятого этажа, в соответствии с 
п. 7.2 СП 7.13130.2013, требуется предусматри-
вать удаление продуктов горения при пожаре 

системами вытяжной противодымной вентиля-
ции, по меньшей мере, из следующих помещений: 

- Коридор;
- Атриум (на пятом этаже проем в перекры-

тии расположен в тренажерном зале.
На момент проведения осмотра места про-

исшествия 25.09.2020 г. система приточно-вы-
тяжной противодымной вентиляции в данных 
помещениях отсутствовала.

Все выявленные нарушения свидетель-
ствуют в пользу того, что при более стремитель-
ном развитии событий произошла бы гибель 
людей из-за давки на путях эвакуации (расчетом 
подтверждается наличие задержки при эвакуа-
ции людей), а также вследствие отравления про-
дуктами горения.

При совмещении этих причинно-следствен-
ных связей, была получена модель «галстук-ба-
бочка» (рисунок 3).

Рисунок 3 – Модель «галстук-бабочка» причинно-следственных  
связей происшествия

 



  №  1 -  2024                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

131

В данной модели: А – Организационные при-
чины; Б – Технические причины; В – нарушение 
требований пожарной безопасности; Г – отсут-
ствие надлежащего контроля за тепловыми и 
электроприборами; Д – нарушение правил экс-
плуатации электрооборудования; Е – нарушение 
правил эксплуатации нагревательных приборов 
(печей); Ж – антропогенное нарушение работы 
систем автоматического пожаротушения; З – 
несоблюдение расстояний от нагретых элемен-
тов печи до горючих конструкций; И – несоблюде-
ние требований к путям эвакуации; Й – отсутствие 
систем приточно-вытяжной вентиляции; К – неис-
правность приборов отопительной системы; Л – 
неисправность нагревательных приборов; М – 
неисправность электроустановок (в том числе 
аппаратов защиты); Н – отказ оборудования 
(перегрев); О – нарушение в схеме установки обо-
рудования.

Рассмотрим барьеры, предназначенные для 
снижения вероятности наступления происше-
ствия (1,2,3):

1 – во избежание нарушения требований 
пожарной безопасности рекомендуется усилить 
контроль со стороны должностных лиц за соблю-
дением требований охраны труда  
на рабочих местах; обеспечить обучение и про-
верку знаний требований охраны труда.

2 – во избежание ненадлежащего контроля 
за тепловыми и электроприборами соблюдать 
инструкцию эксплуатации, своевременно прово-
дить диагностику оборудования, вести журнал 
учета контроля и обслуживания.

3 – во избежание аварийных ситуаций по 
техническим причинам следует проводить техни-
ческие осмотры, планово-предупредительные 
ремонты, освидетельствования, испытания и диа-
гностику оборудования; оснастить эксплуатируе-
мую технику, схемы электросети защитными и 
блокировочными устройствами; установить 
ограждения [5].

Рассмотрим барьеры, предназначенные для 
снижения опасного воздействия на человека (4, 
5, 6):

4 – во избежание отравления продуктами 
горения предусмотреть средства индивидуаль-
ной защиты, в случае отравления необходимо 
принять меры по оказанию первой помощи, неза-
медлительно вызвать медперсонал.

5 – для минимизации материального ущерба 
необходимо оказывать содействие службам спа-
сения, для своевременного тушения пожара.

6 – при появлении травм у людей принять 
меры по оказанию первой помощи, незамедли-
тельно вызвать медперсонал.

Данная модель позволяет провести анализ 
факторов, которые препятствуют обеспечению 
безопасности, позволяют снизить возможные 

риски, включая такие аспекты как: предотвраще-
ние возникновения события; ограничение его 
масштабов; снижение вероятности его наступле-
ния, обеспечивая тем самым безопасность для 
посетителей.

Заключение
В данном исследовании рассмотрены 

потенциальные источники пожаров с созданием 
схемы дерева происшествий и разработаны воз-
можные сценарии опасных ситуаций, используя 
методику дерева событий на примере инцидента 
с пожаром в торговом центре в Саратове. Была 
представлена модель «галстук-бабочка» для ана-
лиза пожаров и выявления факторов, которые 
могут повысить безопасность в торговых цен-
трах, для снижения рисков и обеспечения безо-
пасности людей [6].
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