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Юридический факультет 

 
УДК 342.7 

 

Проблематика регулирования авторского права 

в условиях санкций 

The problems of copyright regulation in the context 

of sanctions 

 

Абакумов И. В., 

студент 1-го курса юридического факультета 

Кубанский государственный аграрный  

университет имени И.Т. Трубилина 

 

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается проблематика зави-

симости культуры России от Западной культурной среды; анализи-

руются проблемы, возникшие в условиях санкций и культурного 

бойкота России; ставится вопрос актуальности нынешнего состоя-

ния авторского права и приводится способ его разрешения с целью 

подведения его к стандартам нынешних социально-культурных ре-

алий.  

ABSTRACT: The article examines the problems of the dependence 

of Russian culture on the Western cultural environment; analyzes the 

problems that have arisen in the conditions of sanctions and cultural 

boycott of Russia; raises the question of the relevance of the current state 

of copyright and provides a way to resolve it in order to bring it to the 

standards of current socio-cultural realities. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: авторское право, конституционные пра-

ва, гражданское право, интеллектуальная собственность, культура, 

санкции. 

KEYWORDS: copyright, constitutional rights, civil law, intellectual 

property, culture, sanctions. 

 

За прошедшие с момента прекращения существования Совет-

ского Союза десятилетия российская культура смогла интегриро-
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ваться в транснациональную культурную среду. Это привело к то-

му, что западные масс-медиа стали полноценной частью российско-

го информационного поля, а популярная западная культура пере-

стала восприниматься чем-то отдельным от культуры отечествен-

ной. Это частично поставило российскую культуру в зависимое по-

ложение от международных унифицированных стандартов. 

Данное положение начало меняться с вводом в отношении 

России санкций. Уход с российского рынка множества зарубежных 

кампаний создали в отечественной культурной среде информаци-

онные провалы, причиняющие как культурный, так и экономиче-

ский ущерб. Например, отсутствие голливудских фильмов вызвало 

падение оборота кинотеатров и привело к закрытию некоторых из 

них [1]. В этот период изоляции, культура, лишенная некоторых 

важных своих основ, может прийти к деградации или длительному 

застою [2].  

Представляется, что выходом может быть попытка прекратить 

культурную блокаду, и вернуть элементы зарубежной культуры об-

ратно до тех пор, пока их нельзя будет изъять без ущерба. Этому 

мешает целый ряд факторов. Наиболее важным из них является 

наличие института авторского права в его современном виде, за-

прещающем какое-либо стороннее взаимодействие с продуктом ин-

теллектуального труда автора без непосредственного взаимодей-

ствия с ним. Часть 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации 

гарантирует каждому свободу литературного, художественного, 

научного, технического и других видов творчества, а также объяв-

ляется, что интеллектуальная собственность охраняется законом [3]. 

Это положение расширяется рядом статей из части четвертой Граж-

данского Кодекса Российской Федерации. Так, например, в статье 

1270 ГК за автором признается исключительное право на использо-

вание произведения по своему усмотрению [4]. Наиболее распро-

страненной формой потребления продуктов иностранной культуры, 

особенно это касается художественных произведений, является  

адаптация или перевод этого произведения. Тут как раз и можно 

было найти способ безвредного возвращения потерянных элементов 
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культуры, но часть 3 статьи 1260 сообщает нам о том, что перевод-

чик, составитель или иной автор производного или составного про-

изведения осуществляет свои авторские права при условии соблю-

дения прав авторов произведений [4].  

Одним из вариантов решения проблемы ушедших культурных 

элементов является частичный пересмотр законодательства, каса-

ющегося авторского права. В правовом поле имеются примеры це-

ленаправленной поддержки отечественной культурной продукции в 

противовес западной (примером может являться Федеральный за-

кон от 22.08.1996 N 126-ФЗ (ред. От 29.12.2022) «О государствен-

ной поддержке кинематографии Российской Федерации»). Создание 

подобных актов повсеместно в сфере авторского права будет спо-

собствовать интенсивному развитию отечественной культуры. Но 

это требует времени, в которое требуется сохранить такие элементы 

культурной жизни, как кинотеатры и радиостанции. 

Лишение ушедших деятелей культуры части исключительных 

прав на продукты интеллектуальной деятельности приведет к ниве-

лированию последствий их ухода и, как следствие, преодолении 

негативного воздействия на то время, пока отечественные аналоги 

не будут способны полностью заполнить его.   
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УДК 349.2  

 

Особенности реализации свободы труда обучающимися 

очной формы обучения 

Features of the implementation of freedom of labor full-time 

students 

 
Аврамова М. К., 

студент 2-го курса юридического факультета 

Кубанский государственный аграрный 

университет имени И. Т. Трубилина 

. 

АННОТАЦИЯ: Автором оцениваются различные пути трудо-

устройства обучающихся очной формы обучения; приводятся дово-

ды для трудовых отношений на дистанционной работе,  в режиме 

гибкого рабочего времени, в условиях неполного рабочего времени. 

ABSTRACT: The author evaluates various ways of employment of 

full-time students; arguments are given for employment relationships in 

remote work, in flexible working hours, in part-time conditions. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучающиеся, очная форма обучения,  

неполное рабочее время, дистанционная работа. 

KEYWORDS: students, full-time education, part-time work, remote 

work. 

 

В соответствии с п.2 ст.17 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» обучение возможно в трех формах: в очной, очно-

заочной и заочной формах [1]. В рамках настоящей статьи для нас 

представляет интерес трудоустройство обучающихся очной формы 

обучения. 

В соответствии со статистикой от Минобрнауки России в 2022 

году общая численность студентов в Краснодарском крае составля-

ла 101550 человек, из которых очной формы обучения  56557 чело-

век [2]. У каждого их них есть необходимость в обеспечении мате-

риальных потребностей. Но могут ли они их удовлетворять само-

стоятельно посредством трудовой деятельности? Если это возмож-

но, то, как совместить работу и обучение, ведь приоритетом для 

студента является получение образования? Могут ли быть их права 
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на трудоустройство ограничены, например, процессом обучения 

или возрастом, нравственным развитием (ст.55 Конституции РФ) 

[3]?  

Если мы сравним все три формы обучения и возможность сов-

мещения учебы и трудовой деятельности, то у студентов очной 

формы обучения немного таких возможностей. И связанно это в 

первую очередь с тем, что процесс обучения совпадает с процессом 

учебы.  Рассмотрим эти возможности. 

Во-первых, трудоустройство на условиях ст. 102 ТК РФ, кото-

рая предусматривает работу в режиме гибкого рабочего времени, 

особенностью которого является возможность определения начала, 

окончания и общей длительности рабочего дня.  

Во-вторых, закрепление неполного рабочего времени (ст. 93 ТК 

РФ), к особенности которого относится возможность установления 

при приеме на работу неполного рабочего времени (неполного ра-

бочего дня, рабочей недели) любому работнику.  

В-третьих, дистанционный труд. Обосновывается это сложно-

стью  совмещения работы на стационарном рабочем месте с учеб-

ным процессом. К особенностям данной формы трудоустройства  

относятся условия трудовых договоров: вне места нахождения ра-

ботодателя; вне стационарного рабочего места прямо или косвенно 

находящихся под контролем работодателя; с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных сетей, в том числе «Интер-

нет». 

Таким образом, права обучающихся очной формы обучения на 

трудоустройство не ограничиваются нормами права, их нравствен-

ным развитием, судебными решениями, но они фактически ограни-

чиваются учебным процессом. 

 

Список литературы 
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3. Пределы ограничений трудовых прав и пределы защиты 

трудовых прав: вопросы теории / А. А. Сапфирова, А. В. 

Петрушкина // Теория и практика общественного развития.  2016. 
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УДК 172.12 

 

Реалии и перспективы развития гражданского общества  

Realities and prospects of civil society development 
 

Адамян Г. К., 

студент 1-го курса юридического факультета 

Кубанский государственный-аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина 

 

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается понятие гражданско-

го общества, признаки проявления и осуществления позиций граж-

данского общества. А также показаны будущие тенденции вопло-

щения принципов гражданского общества. 

ABSTRACT: The article discusses the concept of civil society, 

signs of manifestation and implementation of the positions of civil socie-

ty. And also shows the future trends in the implementation of the princi-

ples of civil society. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гражданское общество, государство, 

общество, правовая культура. 

KEYWORDS: civil society, state, society, legal culture. 

 

Гражданское общество в нашей стране стало формироваться с 

началом демократических реформ. На сегодняшний день институты 

гражданского общества активно развиваются. Есть множество об-

щественных организаций и объединений, которые успешно функ-

ционируют. Причем они существуют в различных сферах деятель-

ности. В экономической сфере действуют различные ассоциации и 

союзы, кооперативы объединяющие субьектов хозяйствования. Со-

циальные организации помогают обществу и государству решать 

проблемы населения: функционируют благотворительные фонды и 

организации волонтерской помощи. Существует большое количе-
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ство политических партий различной направленности, которые дей-

ствуют независимо друг от друга и в интересах избирателей.  

Члены общества реализуют свои интересы и налаживает диалог 

с властью различными способами. Существует прямой контакт 

между населением и представителями власти различных уровней. 

Граждане свободно могут обратиться в парламентские партии. За-

тем их члены подают депутатские запросы в соответствующие ор-

ганы власти. Также, парламентские партии представляют волю 

народа в Государственной Думе, направляя различные законопро-

екты в целях обеспечения интересов избирателей. Через СМИ насе-

ление выстраивает диалог с государством. Эти примеры иллюстри-

руют активное участите государственного аппарата в построении 

гражданского общества. И в этом смысле, возможно предположить 

эволюционный вариант развития различных структур гражданского 

общества. предположить Социальная эволюция предполагает мо-

мент преемственности основных общественных институтов, состо-

яние которых меняется постепенно, в соответствии с заложенными 

в них принципами развития [4, с. 130]. 

Целью создания «Общественной Палаты РФ». данного проекта 

являлась помощь в формировании и развитии гражданского обще-

ства и государственной политики в Российской Федерации. При 

участии Общественной Палаты были разработаны и приняты мно-

гие новые законы, направленные на улучшение благосостояния [2]. 

Деятельность гражданского общества должна корректировать и 

контролировать политику государственной власти. Политика обяза-

на обретать нравственный характер, то есть, ее система идей, целей, 

фактических действий должна быть ориентирована на реализацию 

основ социальной справедливости и гуманизма [1, с. 24]. Для даль-

нейшего совершенствования институтов гражданского общества 

необходимо развитие правовой и политической культуры граждан. 

Население должно осознавать свои законные права и обязанности. 

Все это обеспечивается благодаря развитию образования и содей-

ствию государства, поддержке им общественных объединений, 

налаживанию диалога с обществом. 

Гражданского общества в нашей стране имеет большое буду-

щее. Несмотря на существующие проблемы, общество нацелено на 

будущее преобразование. Таким образом, проблема гражданского 

общества одновременно выступает как проблема формирования 
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эффективных механизмов самоорганизации в обществе, что пред-

полагает необходимость соблюдения ряда ограничивающих усло-

вий, определяющих порядок взаимодействия основных элементов 

общественной структуры [3, с. 158].  

Россия является государством, в котором действует принцип 

верховенства права, и, соответственно, развитие гражданского об-

щества – это одно из основных направлений деятельности политики 

власти. Государство стремится развивать этот демократический ин-

ститут. Соответственно, в нашей стране буду создаваться новые 

общественные объединения, совершенствоваться старые, будет 

укрепляться диалог между государством и обществом. Россия про-

должит путь построения правового демократического общества. 
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АННОТАЦИЯ: В статье подробно рассматривается тема, по-

священная осуществлению мониторинга земель. Автор уделяет 

внимание изучению правовой литературы, а также нормативных 

правовых актов регламентирующих порядок осуществления мони-

торинга земель. В заключении сформированы основные выводы по 

изученной тематике. 

ABSTRACT: The article discusses in detail the topic dedicated to 

the implementation of land monitoring. The author pays attention to the 

study of legal literature, as well as regulatory legal acts regulating the 

procedure for monitoring land. In conclusion, the main conclusions on 

the studied topic are formed. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мониторинг земель, земельный участок, 

контроль, земельный ресурс, кадастровая информация. 

KEY WORDS: land monitoring, land plot, control, land resource, 

cadastral information. 

 

Мониторинг земель обладает исключительным значением для 

корректного регулирования земельных правоотношений, поддержа-

ния надлежащего уровня экологической безопасности и является 

одной из функций организационного механизма использования и 

охраны земель (управления). В юридической литературе институт 

управления земельными ресурсами относят к обеспечительному 

правовому институту, нормы которого основываются на соответ-

ствующих правовых предписаниях [3]. 

В настоящее время, потребление ресурсов увеличивается отно-

сительно большими темпами. Однако, мониторинг земель, а также 
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осуществление контроля за использованием земельных ресурсов 

также совершенствуется с каждым годом, так как свое место зани-

мают новые технологии, которые в значительной степени увеличи-

вают возможность проведения корректного контроля землепользо-

вания. Примером таких новых технологий может являться метод 

дистанционного исследования и изучения земной поверхности с 

помощью использования спутников.  

В данном случае, речь идет о дистанционном мониторинге зе-

мель [1]. Данный метод проведения мониторинга земель отличается 

своей эффективностью, так как спутник позволяет проводить полу-

чать достаточно объективную информацию в отношении больших 

участков земель, которые могут использоваться для различного 

назначения, в частности в целях ведения сельского хозяйства. В це-

лом, проведение мониторинг земель позволяет осуществлять сразу 

несколько задач, в том числе определение состояния посевов,  и 

осуществление оперативного контроля. 

Представляется возможным определить правовое значение мо-

ниторинга земель по двум направлениям. Во-первых, это обеспече-

ние других функций государственного управления, в частности, 

осуществления земельного контроля и надзора. Такое обеспечение 

является информационным, а его актуальность обусловлена и тем 

обстоятельством, что в настоящее время данные кадастрового учета 

не носят экологического характера. Хотя необходимость «получе-

ния субъектами земельных правоотношений соответствующей ин-

формации о природном,   положении земель» [2] является очевид-

ной.  

Во-вторых, данные, получаемые в процессе мониторинга в со-

вокупности с другими юридическими фактами, могут свидетель-

ствовать о совершении земельного правонарушения. На практике 

могут возникать ситуации, при которых необходимо определить 

конкретные земли, которые могут быть использованы не по своему 

назначению или же могут использоваться с малой эффективностью.  

Таким образом, эффективное правовое регулирование осу-

ществления мониторинга земель является предпосылкой обеспече-

ния рационального землепользования.   
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АННОТАЦИЯ: Исследуется институт землепользования ино-

странными субъектами на землях, расположенных на приграничных 

территориях РФ. Результаты исследования показывают, что выше 

названный институт четко ограничен в нескольких нормах. В за-

ключение, обозначается практическая действительность института 

землепользования иностранными субъектами на приграничных тер-

риториях России. 

ABSTRACT: This paper is about institut of property rights of for-

eign entities to land plots located in the border areas of Russia. Тhe 
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sion, the practical reality of the institution of land use by foreign entities 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: приграничная территория, двойное 

гражданство, приграничные земельные участки, отчуждение.  



14 

 

KEYWORDS: border area, dual citizenship, border land plots, al-

ienation. 

 

Правовой режим землепользования в приграничных террито-

риях, прежде всего, определяет основания и порядок предоставле-

ния и использования земель Российской Федерации иностранным 

субъектам. Законодательство нашей страны гарантирует равный 

доступ на право приобретения земельных участков в собственность 

гражданам и юрлицам [1]. Иностранные граждане, лица без граж-

данства и иностранные юрлица не могут обладать на праве соб-

ственности земельными участками, находящимися на пригранич-

ных территориях – и это исключение из общеправовых принципов 

земельного права. В законодательстве о госгранице дано понятие 

«приграничной территории» [2]. Перечень территорий с данным 

режимом под контролем Президента [3]. Выделяются некоторые 

проблемы землепользования для иностранных субъектов на при-

граничных территориях РФ. Во-первых, распространяются ли огра-

ничения на лиц с двойным гражданством? А во-вторых, какова 

судьба правомочия собственности земельных участков для ино-

странных субъектов на приграничных территориях РФ? Если лицо 

обладает двойным гражданством, но при этом одно гражданство – 

нашей страны, то  оно рассматривается как гражданин России. Но 

двойное гражданство может быть только с ограниченным кругом 

государства. На данный момент у РФ есть только один договор о 

двойном гражданстве и это договор с Таджикистаном [4]. В других 

случаях гражданин России считается лицом, которое приобрело 

второе гражданство иностранного государства. А в случае двойного 

гражданства, когда ни одно и стран не является РФ, то лицо рас-

сматривается иностранным субъектом. На практике могло сложить-

ся так, например, что иностранные субъекты ранее приобрели 

участки земли на приграничных территориях на законных основа-

ниях до вступления в силу Указа Президента. Осуществление госу-

дарственного земельного контроля возложены на Федеральную 

службу государственной регистрации, кадастра и картографии, Фе-

деральную службу по надзору в сфере природопользования [5]. 

Данные службы наряду с исполнительными органами регулируют 

порядок использования земель различных категорий [6]. Но если у 

лица оказалось в собственности имущество, которое в силу закона 
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не может ему принадлежать, то его должны отчуждать в течении 

года с момента возникновения права на него. На практике судьба 

приграничных земельных участков, находившихся в собственности 

у иностранных субъектов, решается однозначно – подлежат отчуж-

дению, добровольному или принудительному. Ограничения земле-

пользования для иностранных субъектов на приграничных террито-

риях России в 2023 году будут определяться в соответствии с при-

нятыми законодательными актами и правилами приграничного зем-

лепользования. Иностранные субъекты ограничены в земельных 

правах на приграничных территориях Российской Федерации.  
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АННОТАЦИЯ: В настоящее время во многих судах широко 

распространено проведение судебного заседания с использованием 

систем видеоконфернц-связи. Данное новшество в гражданском 

процессе в некоторой степени облегчило работу суда и положи-

тельно сказалось на результатах его деятельности. В научной статье 

рассмотрены проблемы, связанные с реализацией принципа непо-

средственности на практике. 

ABSTRACT: Currently, it is widespread in many courts to hold a 

court session using videoconferencing systems. This innovation in the 

civil process to some extent facilitated the work of the court and had a 

positive impact on the results of its activities. The scientific article dis-

cusses the problems associated with the implementation of the principle 

of immediacy in practice. 
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Правовое регулирование любой отрасли права основывается на 

системе основополагающих начал – принципов. Одним из наиболее 

значимых принципов гражданского процессуального права является 

принцип непосредственности, который нашел свое отражение в со-

держании ст. 157 ГПК РФ – «суд при рассмотрении дела обязан 

непосредственно исследовать доказательства по делу».  
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Многие ученые выделяют особое значение рассматриваемому 

принципу. Как отмечает Е. А. Зинченко, в силу данного принципа 

суд должен основывать свое решение по делу исключительно на 

доказательствах, проверенных и исследованных лично судом в про-

цессе проведения судебного заседания [1]. 

 Проведение судебного заседания с использованием системы 

видеоконференц-связи, исключающее возможность личного непо-

средственного общения суда с участниками процесса, по сути, 

представляет собой общение посредством использования соответ-

ствующей технологии [2]. Данное общение с привлечением необхо-

димых технологий нельзя считать непосредственным, так как, по 

сути, не происходит личностное восприятие информации, сам про-

цесс опосредованный. 

Наиболее полноценно данный принцип раскрывается на стадии 

судебного разбирательства. При объективной оценке личных дока-

зательств посредством видеоконференц-связи суд лишен достовер-

ности при восприятии психоэмоционального состояния лица. При 

личном общении в судебном заседании суд уделяет внимание пове-

дению человека, а точнее - его мимике, громкости говорения, раз-

личным жестам, эмоциональности, волнению, выражению тревоги 

и т.д., что оказывает влияние на оценку личных доказательств. Не-

смотря на то, что во время общения посредством технологий воз-

можны неполадки соединения, передачи видео или аудио записи, 

или даже при наилучшем соединении, без каких-либо недостатков, 

его нельзя приравнивать к личному непосредственному общению. 

Следует отметить, что при исследование других видов доказа-

тельств, например, письменных, аудио- и видеозаписей, заключений 

экспертов, суд не лишен возможности непосредственного изучения 

данных доказательств, так как существует допустимость их копиро-

вания без потери сведений. 

Особенностью изучения вещественных доказательств является 

невозможность их копирования. Поэтому участникам процесса сле-

дует заранее с ними ознакомиться для обеспечения участия в их 

исследовании. 

Исключением принципа непосредственности является судебное 

поручение (ст. 62 ГПК РФ), но при использовании системы ви-
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деоконференц-связи необходимости использования судебного по-

ручения не возникает. Например, при допросе свидетеля посред-

ством использования системы видеоконференц-связи, процессуаль-

ное действие осуществляется судом, рассматривающим дело, также 

не только судья имеет право задавать вопросы свидетелю, но и ли-

ца, участвующие в деле, что исключено при его допросе в порядке 

судебного поручения. Тем самым система видеоконференц-связи 

оказывает существенное влияние, при использовании в судебном 

заседании необходимых технологий, устраняются препятствия для 

рассмотрения и разрешения дела по существу.  

Необходимо учесть, что правом на участие в процессе дистан-

ционно имеют лица, которые заявили ходатайство и раскрыли все 

доказательства, имеющиеся в деле, либо ознакомились с их содер-

жанием. 

Таким образом, хочется сказать, что проведение судебного за-

седания с использованием системы видеоконференц-связи на прак-

тике не реализуется в полном обьеме, поскольку иногда возникают 

случаи, когда лицо не имеет права совершить юридическое дей-

ствие опосредованно, необходимо личное присутствие на процессе 

для правильного рассмотрения и разрешения дела, например, когда 

заявляется ходатайство о приобщении новых доказательств, суду 

необходимо отложить проведение судебного заседания, для того 

чтобы обеспечить возможность личного, непосредственного озна-

комления с содержанием нового доказательства как суда, так и всем 

участникам процесса. 
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Действующее земельное законодательство предусматривает 

несколько способов образования земельных участков. Так, к одному 

из таких способов можно отнести перераспределение земельных 

участков. Перераспределение земель рассматривается как самостоя-

тельный способ образования земельного участка, который преду-

сматривается ст. 11.2 ЗК РФ [1]. Нормы о перераспределении вхо-

дят в состав более объемного правового института, института обра-

зования земельных участков [3]. Согласно закону, при перераспре-
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делении земель образуются новые земельные участки, когда как 

земельные участки, которые были исходными прекращают свое су-

ществование, соответственно в дальнейшем при обороте земель ис-

ходные земельные участки не учитываются. 

Юридическим основанием осуществления действий по пере-

распределению земельных участков  является соглашение, которое 

рассматривается теоретиками как разновидность непоименованного 

гражданско-правового договора [4].  

Следует иметь ввиду, что исходные земельные участки, кото-

рые в процессе перераспределения были образованы в новые зе-

мельные участки прекращают свое существование не сразу, а толь-

ко после проведения государственной регистрации права собствен-

ности и других вещных прав на новые земельные участки, которые 

были образованы из исходных земельных участков.  

При изучении представленной тематики, необходимо обра-

титься к содержанию ФЗ «О государственной регистрации недви-

жимости», так как представленный нормативный правовой акт 

непосредственно связан правовым регулированием отношений, 

возникающих в области образования нового земельного участка или 

нескольких земельных участков [2]. Так, согласно данному право-

вому акту, государственный кадастровый учет, а также государ-

ственная регистрация осуществляются одновременно сразу на не-

сколько участков, если при распределении земель образуются не-

сколько новых земельных участков. Указанное обстоятельство 

необходимо  в обязательном порядке учитывать в рамках практиче-

ских правоотношений, связанных с государственной регистрации 

земельных участков, образованных на основании преобразования.  

Продолжая исследования поднятой темы, необходимо выде-

лить несколько наиболее основных видов перераспределения зе-

мельных участков. К таким видам следует относить следующие 

случаи: 

– перераспределение тех земельных участков, которые нахо-

дятся в частной собственности; 

– перераспределение тех земельных участков, которые нахо-

дятся в государственной или же муниципальной собственности; 
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– перераспределение тех земельных участков, которые нахо-

дятся в публичной либо в частной собственности [5]. 

В заключении настоящего исследования необходимо сформу-

лировать вывод относительно изученного материала. Так, следует 

сказать о том, что действующее земельное законодательство преду-

сматривает несколько способов образования земельных участков. 

Так, к одному из таких способов можно отнести перераспределение 

земельных участков. В целом, распределение земель представлено в 

качестве определенной совокупности действий, которые направле-

ны на преобразование тех или иных земельных участков, которые 

являются смежными друг к другу. При этом перераспределение зе-

мель может быть реализовано только в случае согласия на данный 

способ образования новых земельных участков их собственниками 

или же иными словами правообладателями. Суть перераспределе-

ния заключается в том, что смежные участки преобразуются в иные 

смежные земельные участки, которые, однако, обладают иными 

индивидуализирующими признаками, например, границами или же 

площадью. 
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Крестьянское население в начале ХХ века  составляло более 

80% от общего числа подданных. При разработке аграрной рефор-

мы перед П.А. Столыпиным стоял вопрос, как именно следует пре-

образовать крестьянское общество, в рамках коллективной общины 

или в форме единоличных хозяйствующих субъектов.  

Общая концепция реформы предусматривала ликвидацию ста-

рой общины, поскольку она считалась неэффективной. Вместо нее 

было предусмотрено создание индивидуальных земельных соб-

ственников. Данное направление реформы должно было реализо-

вать Правительство посредством создания соответствующих право-

вых норм. В данной связи требовалось принятие нормативного до-
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кумента. Такой документ был принят не в виде закона, а в форме 

указа, который утвердил император [2].  

Указом Императора от 9 ноября 1906 г., было предусмотрено 

право крестьянина на приобретение в собственность участка общи-

ны. Основные обязанности по проведению реформы были возложе-

на на уездным и губернские комиссии, которые действовали на ос-

новании Наказа от 19 сентября 1906 г. Данный указ был разработан 

и принят комитетом по землеустроительным делам, предусматривал 

возложение обязанности на оказание содействия крестьянам при 

осуществлении ими продажи земли, при сдаче земель в аренду, при 

оказании иной помощи и содействия сельской общине [3]. 

В связи с проводимой реформой Комитет по землеустроитель-

ным делам получал полномочия по направлению в Сенат соответ-

ствующих обращений. В том числе речь шла о покупке крестьянами 

земель из состава поместий. Государственная Дума в дальнейшем 

утвердила данное положение, что позволило ему приобрести статус 

закона. Затем во исполнение данного закона были приняты ин-

струкции, предусматривающие порядок продажи земель из имени, а 

также порядок перехода земель в частную собственность. 

Правовую основу для реализации аграрной реформы также со-

ставили положения циркуляра Министерства внутренних дел Рос-

сийской империи. На основании данного документа каждый домо-

хозяин мог претендовать на выделение земельного участка, кото-

рый располагался в одном месте. Положения данного документа 

также предусматривали право частной собственности на земельный 

участок. В то же время при проведении реформы имелись и недора-

ботки, связанные с отсутствием слаженного взаимодействия между 

исполнителями – Министерством внутренних дел и Министерством 

юстиции. Для разрешения сложившейся ситуации были разработа-

ны и приняты Временные правила, которые предусматривали выде-

ление надела в одном месте, проведение комиссий, на основании 

решений которых происходил надел в натуре, а также предусматри-

вал порядок деятельности комиссий, которые должны были утвер-

дить соответствующую сделку. Комитетом по землеустроительным 

делам был утвержден проект Правил о землеустройстве сельских 

обществ. Однако большее значение имело приложение к данным 
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правилам, которые рассматривались как своего рода техническая 

инструкция для осуществления землеустроительных работ. 

Осуществление подзаконного нормотворчества было заверше-

но принятием Циркуляра, в котором были предусмотрены правила о 

деятельности губернский и землеустроительных совещаний, кото-

рые имели постоянный характер и проводили контроль за земле-

устроительными работами, а также решали иные организационные 

вопросы [4].  Последствия проведения аграрной реформы служат 

предметом дискуссий. Среди положительных направлений следует 

указать экономический подъем хозяйства, переход на капиталисти-

ческие принципы в сельском хозяйстве. Практика столыпинского 

законодательства не соответствовала ожиданиям, натолкнулась на 

сопротивление. Кроме того, отмечалось, что для сельского хозяй-

ства нужны особые законы, которые не применяются для все сфер 

применения труда [5]. Имелось много противников права частной 

собственности на землю, многие высказывали мнение о разочаро-

вании проведенной реформой. При обсуждении проводимой ре-

формы и законопроектов, которые регламентируют этапы проводи-

мой реформы, принимали участие различные политические группы, 

которые были едины во мнении о том, что реформа не отвечает ин-

тересам крестьянства [6].  
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законодательства.  
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Трудовые отношения предполагают взаимодействие двух субъ-

ектов: работника и работодателя. Работодатель может нарушить 

права работника, но не исключены случаи, когда работник наме-

ренно или непреднамеренно тем или иным образом нарушает права 

работодателя. Однако многие считают, что в трудовых отношениях 
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работодатель – это сильная сторона, а работник – слабая, и слабая 

сторона нуждается в большей защите со стороны законодателя [1]. 

В действительности, законодатель уделяет больше внимания защите 

прав и законных интересов именно работника, так в ст. 352 ТК РФ, 

которая определяет перечень способов защиты трудовых прав ра-

ботников, относит два из четырех  способов защиты конкретно к 

работникам. Так, законодатель  вает четыре способа защиты прав 

работников, к их числу относится самозащита, защита прав проф-

союзами, органами государственного контроля (надзора) и судебная 

защита. Законодатель четко определяет, что все способы защиты 

осуществляются работником, ориентируясь не только на субъектов, 

но и на сроки защиты [2]. Соответственно работодатели могут при-

бегнуть исключительно к судебной защите.   

Несмотря на то, что фактически законодатель определяет лишь 

ограниченный перечень способов защиты трудовых прав работни-

ков и работодателей, исходя из анализа действующего трудового 

законодательства, можно сказать, что не запрещено работнику или 

работодателю в целях защиты своих нарушенных прав воспользо-

ваться иными способами, которые не запрещены законом. И в виду 

того, что никакие другие способы защиты прав работодателей четко 

не определены в ТК РФ, нам остается только предположить, какими 

еще способами воспользоваться работодатель.  

Одним из неюрисдикционных способов является защита их 

прав и интересов объединениями работодателей по аналогии, как 

сейчас законодатель допускает возможность защиты трудовых прав 

работников профессиональными союзами. Работодатели также мо-

гут обратиться к Уполномоченному по защите прав предпринима-

телей [3]. 

Примечательно, что законодатель допускает самозащиту ра-

ботником своих прав, однако о самозащите работодателей своих 

прав в трудовом законодательстве не идет и речи. В то же время, 

примером реализации указанного способа может служить привле-

чение работника к дисциплинарной ответственности в тех случаях, 

когда он виновен в неисполнении или ненадлежащем исполнении 

своих обязанностей [4].    

Защита трудовых прав может быть обеспечена не только дея-

тельностью органов государственной власти, суда, но и при помощи 

различных экономических механизмов.  
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К числу одних из самых эффективных механизмов является 

страхование ответственности. Предлагается закрепить в ТК РФ обя-

занность работодателя страховать ответственность, что будет вы-

ступать в качестве дополнительного способа неюрисдикционной 

защиты трудовых прав работников.  
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К числу прав каждого гражданина нашей страны относится 

право на самозащиту. В ст. 45 Конституции РФ  устанавливается, 

что каждый может в защиту своих прав и свобод использовать 

любые способы, которые не запрещает закон. Аналогичное право  

закреплено в других нормативных правовых актах, являющихся 

кодифицированными источниками той или иной отрасли права. 

Так, в ст. 12 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) закрепляются 

способы защиты гражданских прав, включая право на самозащиту. 

В Трудовом кодексе РФ (ТК РФ) в перечне способов самозащита 

обозначена на первом месте (ст.352 ТК РФ). К сожалению, понятие 

«самозащита трудовых прав» в нормах ТК РФ не содержится. В то 

же время в научной литературе раскрывается содержание данного 

понятия. Анализ подходов различных авторов позволяет нам 

сказать, что в целом выработан единый подход к определению 

самозащиты трудовых прав. Под ней следует понимать такие 

действия работника, которые направлены на защиту ими трудовых 

прав без обращения в органы государства, уполномоченные на 

разрешение индивидуальных трудовых споров [1].  

В ст. 379 ТК РФ законодатель закрепляет в качестве формы 

самозащиты отказ от выполнения работником трудовой функции 

(не предусмотрено трудовым договором между сторонами 

трудовых отношений или угрожает жизни и здоровью) и 

приостановление работы по причине не выплаты заработной платы. 

До отказа от выполнения трудовой деятельности, работник должен 

письменно предупредить работодателя о своих намерениях.  

Отметим, что работнику, прежде чем реализовать свое право на 

самозащиту следует понимать, если оснований для его реализации 

нет, оно не обосновано фактами и достоверными сведениями, то это 
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будет считаться неправомерным нарушением прав работодателя, и 

последний будет уполномочен на привлечение работника к 

дисциплинарной ответственности [2].  

Исследование ТК РФ показывает отсутствие нормы о 

самозащите трудовых прав работодателями. Вместе с тем, к числу 

форм самозащиты трудовых прав работодателями можно отнести: 

принудительное отстранение работника от работы; привлечение 

работника дисциплинарной ответственности за исключением 

увольнения, когда приказ об увольнении должен быть издан при 

учете мнения выборного органа профсоюзной организации; 

взыскание работодателем денежных средств с работника за 

причиненный ущерб [3,4].  

На практике работники не всегда реализуют свое право на 

самозащиту в соответствии с порядком, предусмотренным ТК РФ.  

Приведем пример из практики. Гражданка А. работала в ООО офис 

менеджером и в мае 2020 года была уволена за прогул. В судебном 

заседании заявила о том, что причины ее неявки на работу были 

уважительными, а именно она объяснила, что предварительно 

уведомила работодателя о том, что не выйдет на работу 

посредством направления в его адрес заявления о необходимости 

предоставления отпуска без сохранения заработной платы 

продолжительностью 4 дня. Отпуск ей потребовался в виду того, 

что дошкольное образовательное учреждение, в котором обучалась 

ее дочь, закрывалось в связи со сложившейся в стране 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, если 

быть точным, то из-за возникновения угрозы распространения 

новой коронавирусной инфекции. В связи с тем, что было принято 

решение о закрытии дошкольного образовательного учреждения, 

гражданка А. не могла оставить свою дочь одну, поскольку она 

являлась несовершеннолетней. Помимо всего прочего, 

одновременно с заявлением об отпуске без сохранения заработной 

платы гражданка А. направила в адрес работодателя уведомление о 

том, что она приостанавливает исполнение своих должностных 

обязанностей на том основании, что перед ней у общества с 

ограниченной ответственностью образовалась задолженность по 

выплате заработной платы. Размер задолженности составил около 

31 000 рублей. Тем самым, работник была вправе приостановить 

исполнение своих обязанностей, а работодатель незаконно привлек 
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ее к дисциплинарной ответственности в виде увольнения, что 

отразилось в решении суда [5]. 
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Понятие «правовой идеал» появилось еще в древности, однако 

оно не потеряло своей актуальности и сегодня. Правовые идеалы 

стали формироваться на самых ранних этапах истории, пополняясь 

по мере развития человечества благодаря философам и ученым. 

Необходимость изменений была целесообразна в любые времена, а 

тяга к совершенствованию процессов была свойственна людям во 

всех сферам жизнедеятельности. Эти позиции и лежат в основе тяги 

к идеалам. Рациональная составляющая преобладала в процессе по-

иска идеалов, так как человечество всегда тяготело к благу. Напри-

мер, уже во многих древних цивилизациях, побудительным началом 

стала попытка достичь в договорах и сделках наиболее благоприят-

ных условий на основе права. В последующем утвердившиеся идеа-

лы были взяты за образец построения права другими народами. В 

этом смысле характерна преемственность культурного, в том числе 

и правового наследия.   

Правовой идеал – это объективные потребности людей в орга-

низации социальной жизни на приемлемых для данного общества 

началах на основе и с помощью права, а также это форма воплоще-

ния наиболее приемлемых условий и способов организации жизни 

людей на основе права. Известна мысль русского юриста Л. И. Пет-

ражицкого о том, что естественное право является идеальным кри-

терием только в том случае, когда является большим объемом для 

оценки прогресса в праве [2]. В свою очередь, И. А Ильин абсолют-

но по-иному оценивал естественное право. Для него правовой идеал 

содержался в ценности, которая есть «достойная, внутренне — са-

мостоятельная и внешне — свободная жизнь всего множества ин-

дивидуальных духов, составляющих человечество» [1]. Такой идеал 

принадлежит каждому человеку независимо от его внутренних и 

внешних качеств. 

Достижение естественного и справедливого права — основы 

правового идеала. Воплощение правовых идеалов гарантируют 

условия общественного правопорядка, в значительной мере уста-

навливая эффективность. Будучи регулятором и стабилизатором 

общественных отношений, область права стремится к всеобщности, 
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что предполагает не только момент подчинения всех членов обще-

ства существующим нормативным предписаниям, но также и необ-

ходимость регламентации всех существующих областей социально-

го действия [4, с. 154]. Правовые ценности, реализованные на осно-

ве идеалов, необходимы в социуме для его нормального функцио-

нирования, поддержания и укрепления социального порядка и дис-

циплины.  

Намерение достичь неких образцов в правовой сфере было 

свойственно и на этапах реформирования, когда идеология выстра-

ивалась на основе всеобщего прогресса общества и страны в целом. 

Благодаря модернизации в правовую систему внедряются новые 

правоотношения, нормы и институты, которые способствуют разви-

тию государства и общества, достижению стоящих перед ними це-

лей, защите прав и свобод личности, повышению уровня ее жизни 

[3, с. 773–774].  

Воплощение идеалов являлось трудной задачей и одновремен-

но проблемой. Что немаловажно, в данном случае имеет место не 

просто расхождение ценностных установок и законодательно опре-

деленных механизмов протекания общественного процесса – речь 

идет об их прямом конфликте. Казнь, представляющая собой ужас-

ный грех убийства с точки зрения христианской этики, одновре-

менно представлялась в качестве нормального явления в средневе-

ковом обществе. Не ушло человечество ни от насилия, ни от жесто-

кости, ни от привилегированности, ни от многих деструктивных 

проявлений, но по-прежнему мечты об идеальном остаются суще-

ствовать.  

Именно правовые идеалы, выступают стимулом для сохране-

ния утвердившихся норм, для привнесения нововведений в совре-

менных меняющихся условиях. Правовые идеалы, как и идеалы во-

обще не утрачены человечеством, продолжают волновать умы. И 

поэтому можно сделать вывод о значимости правовых идеалов, как 

наследия духовного и культурного опыта.  
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В 278 статье Гражданского процессуального кодекса РФ (далее 

– ГПК РФ) закрепляется положение о том, что дела о признании 

гражданина безвестно отсутствующим подлежат рассмотрению при 

участии прокурора. При этом, однако, интересно, что даже если 

прокурор извещен о месте и времени рассмотрения дела и при этом 

не явился в судебное заседание, оно не будет перенесено по этой 

причине.  

Прокурор позволяет обеспечить защиту законных интересов и 

права как безвестно отсутствующего лица, так и иных лиц, которые 

находились с ним в тех или иных материальных правовых отноше-

ниях и были связаны взаимными правами и обязанностями. Более 

того, благодаря участию прокурора в делах о признании граждани-

на безвестно отсутствующим, как гаранта законности и справедли-

вости судебного решения, предотвращается возможность вынесения 

необоснованного судебного акта о признании гражданина безвестно 

отсутствующим.  

В рамках данной категории дел очень важное значение отведе-

но прокурору, поскольку в случае, когда органы внутренних дел 

уведомляют тот или иной суд о поступившем заявлении о розыске 

пропавшего лица, они одновременно также должны передать соот-

ветствующую информацию в органы прокуратуры.  

Важность участия прокурора в деле о признании гражданина 

безвестно отсутствующим также объясняется тем, что прокурор 

имеет право инициировать решение вопроса о доверительном 

управлении имущества лица, в отношении которого начат процесс 

[1]. Делая смысловой анализ указанных положений, можно прийти 

к выводу [2], что 278 статья ГПК РФ не содержит указания на то, 

что прокурор вправе обратиться в суд с заявлением о признании 

гражданина безвестно отсутствующим, хотя прокурорская и судеб-

ная практика очевидно указывают на обратное. Данное положение 

следовало бы дополнить и закрепить за прокурором его неотъемле-

мое право обратиться в суд с целью защиты законных интересов и 

прав граждан и неопределенного круга лиц. Так, прослеживается 

определенное умаление участия прокурора в данной категории дел 
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как правового института со стороны законодателя, чего нельзя до-

пускать, поскольку роль прокурора в делах о признании гражданина 

безвестно отсутствующим очень важна.  

На основе данных положений, а также проанализированной су-

дебной практики, представляется целесообразным последователь-

ное обеспечение контроля за участием прокурора в данной катего-

рии дел в целях справедливого, объективного и полного рассмотре-

ния дела судом, а также своевременного выявляется ошибок и их 

последующего устранения. 
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Совершение противоправных деяний экстремистской и терро-

ристической направленности является угрозой национальной и об-

щественной безопасности РФ. Борьба с экстремизмом и террориз-

мом является одной из важных функций государства для обеспече-

ния государственной целостности и независимости, защиты основ 

конституционного строя, прав, свобод и законных интересов чело-

века и гражданина. 

Правовую основу противодействия экстремистской и террори-

стической деятельности составляют федеральное и международное 

законодательство.  

Субъектами противодействия экстремизму являются федераль-

ные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправле-

ния [1], а также в противодействии терроризму еще участвуют фи-

зические и юридические лица. 

Одним из субъектов, осуществляющих противодействие экс-

тремизму и терроризму, является органы внутренних дел. Их ос-

новными направлениями деятельности являются: выявление, пре-

дупреждение и пресечение преступлений экстремистского характе-

ра и террористической направленности; противодействие финанси-

рованию деятельности экстремистских и террористических органи-

заций; осуществление профилактических, в том числе воспитатель-

ных, пропагандистских мер данной направленности. 

Головным оперативным структурным подразделением МВД 

является Главное управление по противодействию экстремизму, 

которое участвует в выработке государственной политики по во-

просам своей деятельности, координирует территориальные органы 
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и подразделения центрального аппарата Министерства внутренних 

дел РФ.  

Также необходимо учитывать работу Межведомственной ко-

миссии по противодействию экстремизму в РФ, которая совершен-

ствует государственную политику в области противодействия экс-

тремизму, обеспечивает координацию деятельности исполнитель-

ных органов на данном направлении. 

Основными задачами оперативных подразделений системы 

МВД России является выявление организованных групп и преступ-

ных организаций, занимающихся экстремистской и террористиче-

ской деятельностью, осуществление оперативно-розыскных меро-

приятий по предупреждению их деятельности, установлению и пе-

рекрытию каналов их финансирования.  

Вместе с тем органы внутренних дел осуществляют оператив-

но-розыскные мероприятия в системе Интернет, просматривая со-

держание аккаунтов в социальных сетях, ресурсов, на которых раз-

мещены экстремистские материалы. В связи с этим, они играют 

важную роль в борьбе с экстремизмом и терроризмом. 

Полиция, которая входит в органы внутренних дел, обеспечи-

вая реализацию правового режима контртеррористической деятель-

ности, выявляет и пресекает экстремистскую деятельность обще-

ственных объединений, религиозных организаций и граждан [2].  

Большой вклад в борьбу с экстремизмом и терроризмом вносит 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения. 

Сотрудники вправе останавливать, осуществлять осмотр и досмотр 

транспортных средств, а также грузов [3]. Госавтоинспекция, осу-

ществляя выявление и пресечение правонарушений с использовани-

ем автотранспорта, способствует ограничению мобильности пре-

ступников и их вооружения. 

Деятельность органов внутренних дел и их структурных под-

разделений имеет важное значение в осуществлении борьбы с экс-

тремизмом и терроризмом.  

Тем не менее, необходимо  совершенствование деятельности 

органов внутренних дел и взаимодействия субъектов противодей-

ствия экстремистской и террористической направленности, профи-

лактика экстремизма и терроризма для снижения числа преступле-

ний данной направленности. 
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ином итоговом судебном решении по делу. 

ABSTRACT: The recovery of procedural costs from persons de-

fined by law significantly affects their material interests. The article con-

siders an approach to assessing the circumstances taken into account for 

the payment of remuneration to a defense lawyer by appointment of an 

investigation or court, the court's obligations to resolve the issue of the 



39 

 

distribution of procedural costs in a verdict or other final court decision 

on the case. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: процессуальные издержки, уголовное 

судопроизводство, права участников. 

KEYWORDS: procedural costs, criminal proceedings, rights of par-

ticipants. 

 

Определение процессуальных издержек является открытым пе-

речнем, в силу п. 9 ч. 2 ст. 131 УПК РФ. Расходы потерпевшего на 

выплату вознаграждения своему представителю в Постановлении 

№ 42 Пленум в свое время отнес к процессуальным издержкам 

именно через разъяснение этой нормы. Впоследствии законодатель 

прямо указал на эти расходы потерпевшего в самостоятельном п. 

1.1 ч. 2 ст. 131 УПК. Поэтому Пленум ВС РФ исключил упомина-

ния о них из разъяснений, посвященных п. 9 ч. 2 ст. 131 УПК РФ 

[1]. 

В пункте 4.2 Постановления № 42 Пленум ВС РФ теперь сфор-

мулировал важную позицию об обязанности суда разъяснить лицам, 

которые могут понести расходы в связи с участием в деле или име-

ют право на оплату своего участия в нем, право ходатайствовать о 

получении выплат и порядок реализации этого права. Нормы УПК, 

предусматривающие права конкретных участников уголовного су-

допроизводства, например свидетеля, эксперта, переводчика, поня-

того (ст. 56, 57, 59 и 60 УПК), не содержат указания на право полу-

чения выплат, предусмотренных ч. 2 ст. 131 УПК. Поэтому зача-

стую суд или орган расследования не разъясняет это право. Это 

приводит фактически к отказу в возмещении расходов указанных 

участников уголовного судопроизводства либо в запоздалой поста-

новке вопроса об этом, когда производство по уголовному делу пе-

редается иному органу (от дознавателя – следователю, от следова-

теля – суду). 

Эффективная и своевременная реализация права невозможна 

без разъяснения порядка его реализации. Эта система сдержек и 

противовесов в правоохранительных органах, которая должна су-

ществовать [2]. В этих целях Пленум разъяснил, что по смыслу ч. 3 

ст. 131 УПК решение о возмещении процессуальных издержек 

должно быть принято тем должностным лицом или судом, в произ-

водстве которого находится уголовное дело. 
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Бесспорно, что последнее слово остается за судом [3], поэтому, 

суд, в силу ч. 1 ст. 11 УПК, обязан разъяснить лицу, что после ис-

полнения возложенной на него процессуальной обязанности оно 

вправе подать ходатайство (заявление) о возмещении расходов или 

выплате вознаграждения с приложением соответствующих доку-

ментов, подтверждающих требуемые суммы. При этом такое разъ-

яснение суд должен сделать не только участникам уголовного су-

допроизводства, перечисленным в гл. 6–8 УПК, но и любым иным 

лицам, которые вовлекаются в производство по уголовному делу и 

могут понести расходы в связи с исполнением возложенных на них 

процессуальных обязанностей. 

Следует отметить, что любая функция права всегда приурочена 

к определенной его структуре как к своему носителю [4]. Суд раз-

решает вопрос о распределении издержек по собственной инициа-

тиве независимо от того, поставила ли его сторона по делу. Если 

вопрос о распределении издержек не разрешен в приговоре или в 

постановлении о прекращении уголовного дела, суд обязан устра-

нить этот пробел до вступления итогового судебного решения в си-

лу или в порядке его исполнения. Кроме того, суд в этом вопросе не 

связан активностью других участников уголовного судопроизвод-

ства, поэтому не может отказаться от его разрешения по мотиву не-

достаточности имеющихся в деле материалов. Суд обязан истребо-

вать недостающие документы о произведенных по делу выплатах, а 

также иные сведения, необходимые для правильного установления 

размеров процессуальных издержек и полного учета издержек для 

целей их взыскания или принятия решения об их возмещении за 

счет средств бюджета. 

При совершении преступления несколькими лицами процессу-

альные издержки взыскиваются с осужденных в долевом, а не в со-

лидарном порядке. 
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формационных технологий, умышленную форму вины, присущей 
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В 2019 году по преступлениям с использованием интернета 

было осуждено 6041 лицо, в 2020 году – 5696 лиц, в 2021 году – 

6726 лиц. При этом около 80% из них осуждены за преступления, 

состоящие в незаконном обороте наркотиков (ч. 2–5 ст. 228.1 УК). 

Также большую долю преступлений, совершенных с использовани-

ем указанных сетей, составляют уголовно наказуемые деяния, свя-

занные с незаконным оборотом порнографии.  

По уголовным делам о таких преступлениях необходимо уста-

навливать, что посягательство осуществлено именно в отношении 

охраняемой законом компьютерной информации, а также указывать 

в процессуальных решениях, в связи с чем те или иные сведения 

относятся к такой информации.  

Содержание и направленность уголовно-процессуального пра-

ва находит свое отражение в принципах данной отрасли права [1]. 

Понятие неправомерного доступа к охраняемой законом компью-

терной информации, предусмотренное ст. 272 УК, раскрыл Пленум 

ВС в п. 5 Постановления № 37 [2]. Так, например, осужденная из-

менила сведения о страховом полисе в электронной базе данных 

страховой компании, содержащей коммерческую тайну и персо-

нальные данные клиентов, с использованием чужой учетной записи 

уже после того, как прекратила трудовые отношения с компанией. 

Наличие ошибок очень дорого обходится судебной системе [3]. 

Это разъяснение имеет большое значение для формирования 

единообразной практики применения ст. 272 УК, поскольку непо-
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средственно в ней, а равно в других нормах уголовного и иного за-

конодательства определение неправомерного доступа к указанной 

информации не содержится. 

Если лицо выполнило все действия, необходимые для неправо-

мерного доступа к информации, а равно получило доступ, если эти 

действия совершены с намерением уничтожить, заблокировать, мо-

дифицировать или скопировать такую информацию, но ни одно из 

перечисленных последствий не наступило, то это является условием 

привлечения к ответственности за покушение на данное преступле-

ние. Рассматриваемые преступления связаны с разрешением ряда 

сложных технических вопросов, в том числе с устранением сомне-

ний относительно признания той или иной информации компью-

терной, поэтому необходимо привлекать к участию в судебном раз-

бирательстве специалистов в соответствующей области. 

В п. 22 Постановления № 37 Пленум ВС РФ дал важные разъ-

яснения, касающиеся особенностей юридической оценки отдельных 

действий, предусмотренных ст. 242 и 242.1 УК о незаконном оборо-

те порнографии с использованием интернета. 

Так, например, Судебная коллегия ВС пришла к выводу о том, 

что П., будучи осведомленным об ответственном размещении лю-

бой информации, в том числе ссылок (репостов), на персональной 

странице в социальной сети и возможности наступления правовых 

последствий, проигнорировал Правила пользования сайтом. Он 

разместил и длительное время хранил на своей странице в откры-

том доступе ссылку на видеофайл порнографического характера, 

оставив возможность доступа к своей странице любого пользовате-

ля сети.  

Сам по себе тот факт, что П. никому не предлагал и не переда-

вал видеофайл порнографического характера, а лишь разместил 

ссылку на него в открытом доступе на своей странице, не свиде-

тельствует об отсутствии у П. умысла на незаконный оборот порно-

графических материалов, поскольку он позволял другим пользова-

телям сети просматривать содержание указанного видеофайла, что, 

как установлено судом, и имело место. 
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Коррупция в целом и как отдельное ее проявление – взяточ-

ничество являются угрозой политической и экономической без-

опасности любого государства. Во-первых, данные явления вызы-

вают у населения недоверие к органам государственной власти, 

управления, правоохранительным органам, т.е. подрывают их ав-

торитет. Во-вторых, коррупция сопровождается причинением ма-

териального ущерба (в 2021 г. ущерб от преступлений в сфере 

коррупции составил 39,4 млрд руб., в 2020 г. – 32,4 млрд руб. [1]). 

Всего за 7 месяцев 2022 года зарегистрировано 24613 дел корруп-

ционной направленности. Из общего количества дел коррупцион-

ной направленности больше всего зарегистрировано преступле-

ний, связанных с взяточничеством – 13252 (мелкое взяточничество 

– 4963 дела, получение взятки – 3946 дел, дача взятки – 3164 дела, 

посредничество во взяточничестве – 1179 дел) [1].   

Статистические данные указывают, что количество выявляе-

мых рассматриваемых преступлений увеличилось и это в свою оче-

редь указывает на эффективность работы правоохранительных ор-

ганов. Но ряд ученых-криминалистов, проанализировав следствен-

ную и судебную практику, указывают на следующие обстоятель-

ства [2]:     

1) подавляющее большинство выявленных преступлений – это 
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единичные случаи получения взятки в размере 5-10 тыс. руб. пред-

ставителями таких профессий как врачи, преподаватели ВУЗов, со-

трудники ППС, ГИБДД и др., а также мелких чиновников 

2) выявление фактов взяточничества в крупном и особо круп-

ном размере, составляют незначительное количество от общего 

числа данных преступлений. Причем, расследование в данных слу-

чаях осуществляется следующим образом:  

а) расследование длиться до полугода и более;  

б) вменяется один эпизод получения взятки;  

в) обвинение предъявляется одному лицу, хотя возбуждалось 

уголовное дело в отношении группы лиц;  

г) отсутствует вменение в совершении лицом иных должност-

ных преступлений, с которыми сопряжено взяточничество. 

Качественное и эффективное расследование взяточничества 

определяется следующим аспектами, которые необходимо осуще-

ствить в процессе его проведения. Оно должно осуществляться в 

«наступательном» ключе, что включает в себя:  

а) выявление, расследование и раскрытие данного преступле-

ния на уровнях всех должностных лиц и в первую очередь на выс-

ших, т.к. взяточничество совершенное данной категорией лиц нано-

сит серьезный материальный ущерб, а также подрывает авторитет 

государственных органов, а в некоторых случаях угрожает нацио-

нальной безопасности РФ;  

б) в процессе расследования следователь должен устанавливать 

все обстоятельства, которые составляют предмет расследования по 

данному преступлению: возможное наличия нескольких эпизодов; 

возможное совершение лицом иных преступлений против государ-

ственной власти, интересов государственной службы;  

в) безотлагательное, своевременное выявление имущества 

взяткополучателя и наложение на него ареста для обеспечения ис-

полнения приговора, взыскания штрафа или возможной его кон-

фискации. 

– расследование взяточничества должно иметь масштабное 

оперативно-розыскное сопровождение, его успех напрямую зависит 

от наличия и качества ориентирующей информации полученной 

оперативными подразделениями и прежде всего при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических 

средств ее фиксации; 
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 – следователь обязан грамотно осуществлять расследование, 

т.к. даже незначительные его просчеты (методические, тактические, 

организационные) и тем более процессуальные ошибки приводят к 

серьезным неблагоприятным последствиям (преступление не рас-

крыто, виновное лицо не наказано и др.). 

Таким образом, эффективность расследования взяточничества 

определяется выверенной организацией и методикой расследования 

данного преступления. Использование следователем выявленных 

особенностей расследования данного преступления позволяют в 

оптимальные сроки с применением необходимых сил и средств 

установить истину по уголовному делу. 
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На сегодняшний день система дистанционного электронного 

голосования (далее – ДЭГ) становится все более востребованной и 

значимой. Развитие информационных технологий в области избира-

тельного процесса является особенно перспективным направлени-

ем. 

Под списком избирателей понимается официальный документ, 

в котором перечислены лица, обладающие активным избиратель-

ным правом. Данные списки составляются соответствующими из-

бирательными комиссиями [1]. Однако из-за повсеместной цифро-

визации и появления ДЭГ необходимо было модернизировать дру-

гие механизмы и элементы избирательной системы. Федеральный 

закон от 14.03.2022 №60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» закрепляет возмож-

ность составления списков избирателей не только на бумажном но-

сителе, но и электронном с использованием современных техноло-

гий [2]. Порядок применения электронных списков избирателей 

(далее – ЭСИ) приводится в Постановлении ЦИК России от 

08.06.2022 №86/717-8 «О Требованиях к составлению, уточнению и 

использованию списков избирателей, участников референдума в 

электронном виде». Впервые электронные списки избирателей 

применялись на выборах муниципальных депутатов в Москве, ко-

торые проходили с 9 по 11 сентября 2022 год.  

Электронный список избирателей формируется с помощью 

сведений, полученных через государственную автоматизированную 

систему Российской Федерации «Выборы». Важный аспект – его 

эквивалентность бумажному списку избирателей во всех стадиях 

избирательного процесса. В электронном списке избирателей ука-

зывается следующая информация о избирателях: ФИО, год рожде-

ния (если 18 лет, то день и месяц), адрес места жительства или ме-

ста пребывания, серия и номер паспорта или документа, заменяю-

щего паспорт, информация о возможности участия избирателя в 

ДЭГ [3]. 
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Данные сведения загружаются в распределительную базу через 

специальное программное обеспечение государственной информа-

ционной системы «Электронный список избирателей города 

Москва» (СПО ГИС ЭСИ). Помимо этого, в электронном списке 

избирателей предусмотрено отдельное поле для отметки о простав-

лении электронной подписи и электронной графической подписи 

избирателя, члена избирательной комиссии. Как только список счи-

тается окончательно составленным, начинается процедура его 

уточнения (за 10 дней до голосования). По завершению уточнения 

ЭСИ подписывается председателем и секретарем участковой ко-

миссии.  

Ключевым достоинством ЭСИ является невозможность двой-

ного голосования. Получив бюллетень, избиратель и член УИК, вы-

давший указанный бюллетень, расписываются с использованием 

электронной графической подписи в специальном поле. Далее вно-

сится отметка в электронный список избирателей о том, что бюлле-

тень была получена. Таким образом, все остальные способы голосо-

вания становятся невозможными. В то же время процедура голосо-

вания все еще остается тайной, так как в ЭСИ нет информации о 

том, за кого проголосовал избиратель. 

Еще одна особенность электронного списка избирателей – это 

минимизация ошибок, связанных с человеческим фактором. Неред-

ко возникают трудности с хранением данных на бумаге, система 

ЭСИ позволяет сделать избирательный процесс более удобным, 

надежным и быстрым, также она экономит время членов избира-

тельных комиссий.  

Стоит отметить, что появление ЭСИ поспособствовало инте-

грации списков избирателей на участках и списков участников ДЭГ. 

Теперь нет необходимости заранее определяться со способом голо-

сования и подавать заявку в случае выбора электронной формы уча-

стия.  

Таким образом, появление электронного списка избирателей на 

муниципальных выборах 2022 года в Москве позволило упорядо-

чить и устранить недочеты избирательного процесса в условиях 

научно-технического прогресса. Такой способ составления списков 

значительно упростил процедуру голосования как для избирателей, 

так и для членов комиссий. Теперь избиратели могут самостоятель-

но выбирать способ голосования, а члены комиссий уделять больше 
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времени исполнению других значимых обязанностей. Сократилось 

и число системных ошибок, приводящих к необоснованному лише-

нию активного избирательного права. Также устраняется способ 

злоупотребления избирателями своими правами посредством двой-

ного голосования. В результате данного опыта были сформированы 

предпосылки дальнейшего внедрения электронного списка в изби-

рательный процесс. Появляется возможность распространения дан-

ной системы на федеральный уровень.  
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Одним из основных средств доказывания в первую очередь яв-

ляются письменные доказательства. Перед судом при оценке дока-

зательств стоит задача: убедиться в полномочности органа, предо-

ставившего доказательства, наличии всех необходимых реквизитов 

и подписей. Такой порядок позволяет выявить особенности оценки 

данного вида доказательств. При оценке копии суду необходимо 

удостовериться в том, что в процессе копирования не повредились 

данные, не исказился смысл, не произошло изменение содержания 

при копировании. Как разъяснено в Обзоре судебной практики Вер-

ховного Суда РФ №4, письменные доказательства могут быть 

предоставлены не только в подлиннике, но и в форме копии, кото-

рая надлежащим образом была заверена [1]. 

Порядок исследования письменных доказательств регламенти-

руется ст. 181 ГПК РФ. Данная норма устанавливает, что главным 

способом исследования документов и иных материалов является их 

оглашение в ходе судебного заседания. Также они предъявляются 
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лицам, участвующим в деле, их представителям, а в необходимых 

случаях свидетелям, экспертам, специалистам. После этого лица, 

участвующие в деле, могут дать объяснения. В случае если доку-

мент плохо читаем или содержание документа сложно для восприя-

тия, то может быть заслушан устный пересказ содержания предо-

ставленного доказательства. 

Использование различных современных технологий [2], в том 

числе, при проведении судебных заседаний, обуславливает объек-

тивную необходимость всестороннего анализа вопросов теоретиче-

ской разработки соответствующих правил в целях законодательного 

закрепления, так и практические проблемы процессуального поряд-

ка исследования письменных доказательств. Особенности оценки и 

исследования письменных доказательств при использовании веб-

конференции или ВКС не урегулированы в нормах ГПК РФ. При 

обращении к Приказу Судебного департамента к ВС РФ №401 

можно найти лишь информацию о том, что материалы, относящиеся 

к судебному разбирательству по ВКС, готовятся в соответствии с 

Инструкцией по судебному делопроизводству [3]. 

Таким образом, делаем вывод, что порядок исследования и 

особенности оценки документов и иных материалов, признаваемых 

письменными доказательствами, в условиях веб-конференции и 

ВКС не урегулирован гражданским процессуальным законодатель-

ством в полной мере. 

Если письменные доказательства, предоставленные в элек-

тронной форме, могут быть отображены на экране компьютера су-

да, то изображение на экране компьютера председательствующего 

судьи, ведущего судебное заседание, также доступно для трансля-

ции на компьютеров других судов, участвующих в ВКС. Таким об-

разом, также должна быть обеспечена возможность исследования 

электронных образцов бумажных документов и иных документов, 

предоставленных в качестве письменных доказательств, воспроиз-

ведения записей в форме аудио или видео на экране компьютера. 
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Конечно, не стоит исключать возможность того, что развитие 

современных технологий позволит участвовать в судебных заседа-

ниях с помощью 3D-технологий. Однако в 2002 году, когда были 

сформированы нормы ГПК РФ, казалось невероятным, что боль-

шинство людей смогут положить в карман мобильный телефон и 

представлять доказательства в цифровом формате. Именно поэтому 

с развитием современной науки меняются общественные отноше-

ния, возникает необходимость нового правового регулирования и 

внесения изменений в ГПК РФ и другие нормативные правовые ак-

ты. 

В заключение можно отметить, что с активным внедрением, 

так называемого электронного правосудия правила рассмотрения 

доказательств в суде не упростились, а, наоборот, со временем 

только усложнились. Таким образом, перед законодателем встает 

вопрос о разработке новых норм, регулирующих порядок оценки и 

исследования доказательств, а также особенности. 

Потребность в общих правилах исследования и оценки  доказа-

тельств, полученных с помощью новейших технологий, давно 

назрела. По моему мнению, в ГПК РФ  должны появиться нормы, 

регулирующие порядок оценки и исследования письменных доказа-

тельств в судебном заседании, проводимом посредством ВКС. 
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Становление демократического режима изначально предпола-

гает активное участие граждан в формировании публичных органов 

государственной власти и контроле [1] за их деятельностью как 

формы реализации посредственной демократии [2]. Положение о 

том, что захват власти или присвоение властных полномочий пре-

следуется по закону, закреплено в Конституции Российской Феде-

рации. Это  определяет государственную политику [3], в сфере из-

бирательных прав и свобод граждан, направленную на защиту от 

противоправных посягательств. 
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Ключевой задачей Уголовного кодекса Российской Федерации 

является охрана конституционного строя и конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. Такие гарантии обеспечения закон-

ности избирательного процесса, иллюстрируют его важность в си-

стеме демократического общества. 

Косвенно подрывают авторитет избирательных комиссий пре-

ступления, посягающие на установленный порядок организации 

избирательного процесса. Вызывает широкий общественный резо-

нанс, возбуждение уголовного дела за преступления в сфере изби-

рательного законодательства. Это отвечает на вопрос о важности 

для граждан соблюдение законности [4]  и их избирательных прав. 

 Посягают на конституционные права и свободы [5]  личности 

преступления, связанные с фальсификацией выборов. В основном 

они имеют своей целью незаконный (нелегитимный) приход к вла-

сти.  С другой стороны, электоральные преступления посягают так-

же и на основы конституционного строя. 

В современной России в Главе 19 Уголовного кодекса, закреп-

лён институт. уголовной ответственности за нарушение избира-

тельных прав. В указанной главе установлено пять статей, посвя-

щенных преступлениям в сфере избирательных правоотношений 

(статьи 141, 141.1, 142, 142.1, 142,2).    

С целью совершенствования законодательной основы уголов-

но-правовой охраны избирательных прав граждан, а также для еди-

нообразного право применения, можно предложить выделить в от-

дельную главу уголовного кодекса «Преступления против избира-

тельных прав и права на участие в референдуме». Такое решение 

создаст правовой фундамент для дальнейшего развития института и 

более четкого формулирования и дальнейшего совершенствования 

составов преступлений уголовной ответственности за преступления 

в области избирательного законодательства.  
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В современном мире нередко люди сталкиваются с проблема-

ми и затруднениями при подписании или расторжении гражданско-

правовых договоров. Это происходит потому, что стороны договор-

ных отношений упускают обязательные условия, или, скорее, не 

принимают во внимание обязательные условия положения контрак-

та, или потому, что в законодательстве существуют пробелы, кото-

рые еще не отменены [1]. Одним из таких договоров является дого-

вор аренды. По договору аренды арендодатель передаёт арендатору 

определённое имущество за определённую плату во временное вла-

дение и пользование [2].  ЗК РФ содержит основания для расторже-

ния договора аренды земельного участка [3]: существенное ухуд-

шение; нарушение конкретных пунктов договора; нецелевое ис-

пользование; невнесение арендной платы в срок; порча надела / со-

оружений на нем.  

Часто одной из сторон договора аренды является орган власти, 

специфика этих арендных отношений том, что не могут изменяться 

условия арендной платы. Проанализировав законодательство РФ, 

судебную практику и мнения специалистов, были выявлены неко-

торые проблемы, а именно: 

1. Ошибки арендодателя при сборе доказательств при обраще-

нии в суд. По своей невнимательности многие арендодатели могут 

не замечать многие факторы, которые повлияют на расторжение. 

Например, такие как: не ознакомление с актом осмотра, не состав-

ление схематичного изображения земельного участка и др. Для ре-

шения данной проблемы, арендодателю необходимо проконсульти-

роваться со специалистами в данной области, чтобы знать процеду-

ру и не допускать ошибки заключении и расторжении данного вида 

договора. 

2. Арендатор покинул место объекта по договору до офици-

ального его прекращения. В этом случае арендаторы думают, что 

если раньше времени покинуть место, то обязанность уплаты арен-

ды исчезает. Но это не так, в п. 13 Информационного письма ВАС 

РФ № 66 [4] сказано, что арендатор обязан вносить плату 

до последнего дня действия договора аренды. Следует знать это 

http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/2986.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/2986.html
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важное замечание и не допускать ошибки.  

3. Ошибочное мнение арендатора, что можно расторгнуть до-

говор аренды досрочно. Арендный земельный договор расторгается 

по окончании срока действия, по обоюдному согласию сторон. 

Осуществление государственного земельного контроля возло-

жены на Федеральную службу государственной регистрации, ка-

дастра и картографии [5]. Данные службы наряду с испол-

нительными органами регулируют порядок использования земель 

различных категорий [6]. Соответственно, договор аренды выступа-

ет в качестве самостоятельного вида договорных обязательств, яв-

ляясь по своей правовой природе фундаментом для отдельных ви-

дов аренды. 
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Право на ознакомление с материалам дела является одним из 

правомочий участника процесса, более того, данное право носит 

исключительный характер, так как его реализация позволяет сто-

роне по делу ознакомиться с документами, возражениями и хода-

тайствами, которые были приобщены к материалам дела в процессе 

судебного разбирательства.  

С другой стороны, недопустимо злоупотребление этим правом 

на ознакомление с материалами дела. Такие злоупотребления на 

практике достаточно распространены и вызваны желанием сокра-

тить время отбытия, назначенного судом наказания. 

В судебной практике — множество случаев снятия с рассмот-

рения, отмены судебных решений из-за нарушения порядка озна-

комления с материалами дела. 

Важность ознакомления участников уголовного судопроизвод-

ства с материалами уголовного дела является элементом реализации 

права на защиту, любая функция права всегда приурочена к опреде-

ленной его структуре как к своему носителю [1]. Соответственно, 

нарушение процедуры ознакомления ведет не только к нарушению 

данного права, но и к увеличению срока рассмотрения дела, допол-

нительному объему работы сотрудников различных органов (аппа-

рат суда, конвой, судебный пристав и др.). 

При поступлении ходатайства об ознакомлении, судья должен 

соблюсти процедуру ознакомления с этими документами. Изучение 

практики показало, что процессуальное решение по ходатайству 

участника процесса об ознакомлении после рассмотрения уголовно-

го дела зачастую не выносится. 

Как представляется, судья должен рассмотреть такое ходатай-

ство и вынести по нему процессуальное решение, в котором указы-

ваются мотивы, обстоятельства рассмотрения дела, его объем, осо-

бенности личности участника процесса и срок ознакомления. 

Думается, для исключения возможных жалоб и волокиты необ-

ходимо грамотно и правильно составлять расписку, которая для 

ознакомления и подписания предоставляется лицу, содержащемуся 

под стражей, после вынесения судом решения. В такую расписку 

следует включить отметку о разъяснении всех прав на ознакомле-

ние, включая и ознакомление с аудиозаписью судебного заседания. 

Цифровизация судопроизводства в судах общей юрисдикции 

является весьма перспективным направлением [2], тем не менее, 
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существуют технические проблемы из-за отсутствия цифровых ко-

пий дела. При ознакомлении с материалами дела после провозгла-

шения приговора участник процесса является в суд, а если он нахо-

дится под стражей, то в большинстве случаев должен быть достав-

лен. Иногда суду приходится и этапировать осужденного, в том 

числе из другого субъекта РФ, что занимает время и задействует 

человеческий ресурс. 

Зачастую в некоторых судах нет возможности одновременно 

предоставлять для прослушивания аудиопротокол судебного засе-

дания, особенно когда несколько осужденных (три и более) одно-

временно хотят ознакомиться с аудиопротоколами.  

Полагаем, что необходимо законодательно закрепить процеду-

ру ознакомления с материалами уголовного дела после вынесения 

приговора или иного решения суда, предусмотрев обязанность вы-

несения процессуального решения по ходатайству участника про-

цесса об ознакомлении, порядок ознакомления, возможность уста-

новления сроков при затягивании сроков ознакомления. 

Законодательно предусмотреть возможность ознакомления с 

материалами дела в цифровом формате, при котором суд направля-

ет в следственный изолятор и/или исправительное учреждение ма-

териалы дела в электронном виде на электронном носителе или че-

рез систему межведомственного электронного взаимодействия без 

доставления осужденного или иного участника процесса в суд, а 

сотрудники уголовно-исполнительной системы должны ознакомить 

лицо с этими материалами. 
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Современное общество пребывает на стадии чрезвычайно вы-

сокой по своей динамике и интенсивности трансформации [3, с. 

421]. Глобализация является историческим явлением: она подготов-

лена историей в результате длительного процесса. Глобализация 

имеет как позитивные, так и негативные характеристики, оказыва-

ющие влияние на государственно-правовые отношения в обществе. 

К числу позитивных моментов можно отнести, например, усиление 

демократических режимов, расширение границ мирового рынка то-

варов, услуг. Негативность глобализации проявляется во внедрении, 

чаще всего насильственном, ценностей и образа жизни западной 

демократии всему остальному миру [1]. 
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Формирование многих отношений внутри государства, в том 

числе по правовому регулированию, происходит во многом благо-

даря влиянию процесса глобализации на экономику, политику стра-

ны. Данные сферы жизни общества и государства являются одними 

из ключевых. Именно поэтому важно понимать суть такой глобали-

зации и контролировать процесс ее воздействия на внутригосудар-

ственные институты. Сейчас зависимость многих повседневных 

явлений от глобализации не трудно проследить, ведь это происхо-

дит в большинстве стран и цивилизаций мира, которые образуют 

современную систему взаимозависимости государств. Это находит 

выражение в термине «глобализация», суть которого заключается в 

формировании социальных структур и связей планетарного мас-

штаба [3, с. 421]. 

Сегодня в теории наметились определенные теоретико-

методологические подходы к пониманию глобализации, но все же 

ее нельзя определять одним понятием, т.к. это противоречивое и 

многостороннее явление современного мира [2]. Глобализацию 

можно представить, как процесс снижения уровня противодействия 

барьеров, существующих на территориальном, культурном, соци-

альном, государственном уровнях, с постепенной интеграцией об-

щих правил поведения людей экономического, политического, пра-

вового характера. Одним из непосредственных следствий обозна-

ченных процессов становится чрезвычайно высокая интенсифика-

ция внешних воздействий, определяющих условия существования 

общества [3, с. 421]. 

В самой большой степени глобализация влияет именно на эко-

номическую сторону современных отношений как на государствен-

ном, так и на мировом уровне. Отдельные положительные или от-

рицательные последствия такого влияния отражаются на иных сфе-

рах общественной жизни, в том числе правовой. Правовая система 

большинства современных государств формируется с учетом сло-

жившихся международных правил, норм, которые тоже в свое вре-

мя подверглись глобализационным процессам. Последние влияют 

не только на мировые и национальные правовые системы в отдель-

ности, но и на их взаимодействие. Нельзя отрицать того факта, что 

каждая страна принимает участие в международных отношениях с 

иными государствами: При рассмотрении данного вопроса главное 

четко понимать, что в зависимости от особенностей национальной 
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правовой системы каждая страна по-своему воспринимает и отра-

жает в своей общественной и государственной жизни отдельные 

аспекты государственно-правовых отношений.  

В настоящее время современное представление о праве сильно 

изменилось в сравнении с ранее существовавшими догмами и док-

тринами, что вызвано спецификой глобализации. Подобные обстоя-

тельства позволяют говорить о дальнейшем формировании и пре-

творении в жизнь национального законодательства каждого отдель-

ного государства, постоянном совершенствовании и модификации 

нормативной правовой базы страны.  

Развитие связей между государствами является естественным 

процессом глобализации. Подобное взаимодействие влияет на фор-

мирование норм международного права. Объединение государств 

способно обеспечить нормальный уровень управления всей миро-

вой системой, что может положительным образом сказаться на раз-

решении некоторых международных проблем. 

Таким образом, взаимосвязь права и государства в глобализа-

ционных процессах существенна т определяет многие изменения в 

обществе. В свою очередь процессы глобализации оказывают влия-

ние на социальные, государственно-правовые структуры. Функцио-

нирование государства и права как на национальном, так и на миро-

вом уровнях, во многом обуславливается глобализацией. Но при 

этом все же государства наделены самостоятельностью при форми-

ровании внутреннего регулирования общественных отношений, по-

этому каждая страна обладает обширными полномочиями по регу-

лированию.  
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В современной России вопрос регулирования имущественных 

отношений супругов закреплен не только в нормах Конституции, но 

и более детализировано раскрыт в Гражданском кодексе РФ и Се-

мейном кодексе Российской Федерации. Согласно нормам закона 

мы имеем полное право урегулировать вопрос имущественных пра-
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воотношений в любой момент как до брака, так и во время, а также 

после его официального расторжения.  

Так что же такое по своей сути имущественное правоотноше-

ние, изучив научную литературу и нормативно правовые акты, 

можно прийти к следующему выводу. Что отношения, которые по-

являются между супругами по вопросу общего совместного имуще-

ства, а также содержания этого имущества, урегулированные нор-

мами права принято считать имущественными правоотношениями. 

Если разделять такие правоотношения и имущество супругов на две 

больше группы, то можно выделить: общее и раздельное (личное 

имущества супруга) [1]. 

Статья 256 Гражданского кодекса Российской Федерации 

устанавливает, что по отношению к супругам совместно нажитое 

имущество является совместным, но если у них не было соглаше-

ния, которое могло бы установить иной режим собственности меж-

ду ними. 

В принципе раскрывая термин брачного договора мы должны 

обратиться к статье 40 СК РФ. Сам по себе этот договор не подле-

жит государственной регистрации. Но при этом если мы определя-

ем в этом договоре имущественные доли на недвижимость, то дого-

вор становится основанием для регистрационного действия и мы 

должны его зарегистрировать. Процедуру регистрации мы можем 

осуществить обратившись к нотариусу и только после нотариально-

го заверения документа мы можем говорить о порождении юриди-

ческих последствий.  

Заключение брачного контракта - непростой процесс. Каждый 

из супругов (или вступающих в брак) должен решить, для чего 

именно ему нужен такой контракт. Затем наступает этап согласова-

ния основных условий. Индивидуальные соглашения разрабатыва-

ются юридическими консультантами, в то время как у нотариуса 

они являются стандартными во всех вариациях. Любой брачный 

контракт подлежит нотариальному заверению 
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Если рассматривать судебную практику то мы нашли интерес-

ное дело в котором супруги купили квартиру, на подаренные одно-

му из супругов деньги. Деньги же он получил от своей мамы по до-

говору дарения в период брака. В брачном договоре супруги не 

внесли данную квартиру в регулируемые имущественные отноше-

ния. В процессе развода суд первой инстанции признал, что такое 

имущество (квартира) является общим совместным имуществом, 

апелляционная инстанция также поддержала решение суда общей 

юрисдикции. Суд подкрепил свою позицию тем, что супруги до-

стигли соглашения для покупки общего имущества – квартиры. И 

один из супругов по своему усмотрению внес деньги полученные 

по договору дарения на совместные нужды супругов.  

Обратившись в кассационную инстанцию, судебная коллегия 

Верховного Суда РФ вынесли следующее постановление. Верхов-

ный суд отменил решения нижестоящих судов аргументируя свою 

позицию тем, что юридически значимым обстоятельством послу-

жило, что при отнесении к общему совместному имущество являет-

ся то на какие средства оно было приобретено в период брака.  

В соответствии с вышесказанным, сегодняшнее современное 

законодательство позволило лицам, вступающим в брак, устанавли-

вать свои собственные отношения, регулировать вопросы взаимно-

го содержания и участия в доходах. Это также позволяет изменить 

правовой режим собственности, что в определенных случаях явля-

ется средством создания условий для избегания конфликтов, как во 

время, так и после развода. В современном мире уже сложно пред-

ставить ситуации в которых мы бы не прибегали к использованию 

норм права. Используя уже полученный опыт, законодатель мог бы 

расширить возможности урегулирования отношений между супру-

гами с помощью брачного договора. 
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АННОТАЦИЯ: Иногда самое сложное в уголовном процессе — 

доказать очевидное. Еще сложнее, когда речь идет о жалобах в по-

рядке ст. 125 УПК РФ. К сожалению, судебная система не всегда 

эффективно устраняет дефекты правоприменения даже в абсурдных 

ситуациях. В статье будет рассмотрен пример из практики, который 

наглядно указывает на существующую проблему. 

ABSTRACT: Sometimes the most difficult thing in a criminal trial 

is to prove the obvious. It is even more difficult when it comes to com-

plaints under Article 125 of the Criminal Procedure Code of the Russian 

Federation. Unfortunately, the judicial system does not always effective-

ly eliminate defects in law enforcement, even in absurd situations. The 

article will consider an example from practice, which clearly indicates 

the existing problem. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: судебный контроль, предварительное 
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Спорные ситуации возникают на практике, когда следствие 

признает деньги вещдоком, при этом судебного решения об аресте 

денег следствие не получило, а эти деньги были получены и изъяты 

в ходе обыска. Так, при обращении гражданина П. в районный суд 



69 

 

г. Москвы с жалобой на незаконное изъятие наличных денег в ходе 

обыска и удержание их следователем УВД ЮВАО г. Москвы, судья 

районного суда отказал в жалобе на том основании, что в ней нет 

предмета обжалования, и отметил, что действия следователя по со-

биранию доказательств оценивает только суд, рассматривающий 

дело по существу.  

Апелляционная и кассационная инстанции согласились с этим 

решением районного судьи. 

При производстве обыска, следователем изъяты денежные 

средства, которые были им признаны вещественными доказатель-

ствами, отличие осмотра от выемки и обыска заключается в отсут-

ствии принуждения [1], однако, ни руководитель следственного ор-

гана, ни надзирающий прокурор не пресекли эти очевидные проти-

воправные действия следователя и не приняли эффективных мер к 

восстановлению нарушенного имущественного права обвиняемого. 

Постановлением следователя денежные средства незаконно 

признаны вещественными доказательствами, что являлось грубей-

шим нарушением ст.ст.81-82; 115 УПК РФ, следователь не получил 

решение суда в порядке ст.115 УПК РФ о наложении ареста на изъ-

ятые денежные средства, что являлось обязательным в силу требо-

ваний п.3.1., ст.82 УПК РФ. 

В этой ситуации П. оставалось подать кассационную жалобу в 

ВС РФ, что он и сделал. Только судья ВС РФ, то есть четвертой ин-

станции, увидел очевидную ошибку и постановил передать касса-

ционную жалобу П. на рассмотрение в судебном заседании Второго 

КСОЮ.  

Второй КСОЮ указал, что в порядке ст. 125 УПК РФ обжалу-

ются действия следствия, способные причинить ущерб конституци-

онным правам и свободам участников процесса, а ч. 4 ст. 7 УПК РФ 

обязывает суд надлежащим образом мотивировать свое решение. 

Однако из решения судьи об отказе в жалобе непонятно, «по каким 

мотивам суд пришел к выводу о том, что обжалуемым постановле-

нием о производстве обыска в жилище обвиняемого не нарушаются 

конституционные права заявителя». Фактически суд не обосновал, 

почему он пришел к выводу о том, что жалоба П. не содержит 

предмета обжалования. Кроме того, кассация указала, что суд ниче-
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го не сказал по доводу о незаконном удержании денег, которое 

прямо нарушает имущественные права заявителя. И это относится к 

предмету обжалования в порядке ст. 125 УПК РФ. 

Таким образом, заявителю понадобилось больше года и пять 

судебных инстанций, чтобы доказать очевидное. Представляется, 

что ВС РФ не должен рассматривать столь элементарные вопросы. 

Принципы уголовного судопроизводства отражают задачи и 

функции уголовно-процессуального права [2], Конституционные 

нормы и принципы уголовного судопроизводства распространяются 

на всех участников уголовного процесса и являются незыблемыми 

положениями правовых норм. Главной задачей принципов уголов-

ного судопроизводства является внутренняя согласованность уго-

ловно-процессуального закона [3]. 

Полагаем, что нужен четкий, понятный алгоритм действий, ко-

гда при обыске изымаются денежные средства, которые в дальней-

шем признаются вещественными доказательствами. 
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Действующее законодательство РФ предусматривает установ-

ление отцовства, в том числе и в судебном порядке.  

Следует учитывать особенности существующих правил отно-

сительно введения в действие применяемого семейного законода-

тельства при подготовке дел к судебному разбирательству, особо 

обращая внимание на момент возникновения предполагаемых роди-

тельских правоотношений. Следует также акцентировать внимание 
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на особенности процесса доказывания значимых для дела обстоя-

тельств, потому как в случаях, если дело затрагивает детей, родив-

шихся уже после введения в действие Семейного кодекса, суд, опи-

раясь на его положения, зафиксированные в ст. 49, приобщает к ма-

териалам дела и исследует любые доказательства, подтверждающие 

факт происхождения ребенка, главное, на что следует обратить 

внимание при этом, чтобы используемое средство доказывания со-

ответствовало действовавшему на тот момент процессуальному за-

конодательству.   

Могут иметь огромную роль в рассмотрении и разрешении дел, 

связанных с установлением отцовства также наличие соответству-

ющих возражений ответчика против иска, но, отметим, что сущ-

ность этих возражений должна быть направлена только на един-

ственный исход - полный отказ в иске, как, например, объективно 

существующая биологическая неспособность к зачатию и иные [1]. 

При этом особо отметим, что отдельные факты, на которые ссыла-

ется ответчик (это касается, например, факта отсутствия интимной 

близости с истицей), чаще всего по своей сущности являются отри-

цательными [2], что влечёт, соответственно, отсутствие доказа-

тельств. 

В целом, специфика доказывания по данной категории дел за-

ключается, непосредственно, в том, чтобы либо подтвердить, либо 

опровергнуть факт кровного родства между ребёнком и предпола-

гаемым отцом [3]. 

Факт признания конкретным лицом отцовства может быть 

установлен в судебном порядке. При установлении факта признания 

отцовства искомым является факт признания умершим отцом при 

жизни своего отцовства по отношению к ребенку. Соответственно, 

факт признания отцовства устанавливается судом при наличии сле-

дующих существенных обстоятельств: отсутствие брака между 

предполагаемыми родителями; отец умер, и при жизни не подав 

соответствующее заявление об установлении отцовства; в наличии 

имеются неопровержимые существенные доказательства прижиз-

ненного признания отцовства. 

К доказательствам, которые бы с достоверностью подтвержда-

ли признание лицом своего отцовства в отношении ребенка, можно 

отнести письма отца (сообщения, письма, полученные по электрон-

ной почте), аудиозаписи и видеозаписи, анкеты, заявления или иные 
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документы, направленные в различные учреждения (например, в 

детский сад, школу), и иные, предусмотренные процессуальным 

законодательством средства доказывания. 
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Российская Федерация правовое государство и для него харак-

терно принятие и защита прав, свобод и общечеловеческих ценно-

стей. В связи с этим Российская Федерация устанавливает на ряду с 

материальный вредом, также и моральный вред. Тут важно сослать-

ся на прошлое нашей странны и сказать о том, что данный институт 

защиты гражданского права является очень молодым и активно 

продолжает развиваться. Еще в СССР, отсутствовало такое понятие 

как «моральный вред» [1]. Это объяснялось тем фактом, что нельзя 

в материальной форме оценить моральный вред человеку. Но по-

скольку гражданское право – это очень динамическая отрасль пра-

ва, которая всегда идет в ногу с развитием общества, вот уже спустя 

чуть более 30 лет компенсация морального вреда стала очень важ-

ным и актуальным вопросом. 

Для более детального определения проблемы связанно с ком-

пенсацией необходимо четко понять, что законодатель подразуме-

вает под термином «моральный вред». Под моральным вредом под-

разумевается нарушение нематериальных прав граждан, которые не 

относятся к охраняемым имущественным правам. Моральный вред 

проявляется в виде эмоциональной или психологической боли, 

страданий, унижения, огорчения, лишения моральных ценностей 

или чести поэтому не всегда он будет отображается в виде физиче-

ского ущерба и не может быть количественно выражен. 

Важно отметить, что несмотря что компенсация морального 

занимает важное место в системе защиты гражданских прав, остает-

ся актуальный вопрос о методике и способе оценки размера ком-

пенсации морального вреда. В постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 15.11.2022 «О практике применения судами норм о 

компенсации морального вреда» разъясняет размер и способ ком-

пенсации морального вреда. В свою очередь если способ по общему 

правилу урегулироваться статьями 1099 и 1101, то с определением 

размера компенсации сложнее. Cуду при разрешении спора о ком-
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пенсации морального вреда, исходя из статей 151, 1101 ГК РФ, 

устанавливающих общие принципы определения размера такой 

компенсации, необходимо в совокупности оценить конкретные не-

законные действия причинителя вреда [2].  

Примером сложности определения компенсации служит дело 

от 14 августа 2018 г. № 78-КГ18-38. В данном деле нижестоящие 

суды назначили компенсацию за незаконное содержание истца под 

стражей компенсацию в размере 150 000 рублей, Верховный суд 

признал такую компенсацию недостаточной и взыскал в пользу 

истца 2,366 млн рублей. Полностью удовлетворил заявленные тре-

бования, руководствуясь принципом разумности [3]. Из этого дела 

можно сделать однозначный вывод, что даже судьи не всегда спо-

собны справедливо и объективно оценить нанесенный моральный 

ущерб.  

Компенсация морального вреда – это важный механизм защиты 

гражданских прав в случаях, когда нарушены не только материаль-

ные, но и нематериальные права человека. Такие нарушения, как 

правило, связаны с насилием, дискриминацией, пытками, унижени-

ем, а также с другими формами причинения дискомфорта личности 

человека. Такими как: утрата достоинства, эмоциональная боль, 

травма, страх, унижение и другие негативные последствия. 

Моральная компенсация выплачивается с целью возместить 

нематериальный ущерб, нанесенный человеку в результате наруше-

ний его прав.  

Моральную компенсацию можно расценивать как своеобраз-

ную форму «реабилитации» гражданина, поскольку она призвана не 

только возместить ущерб, но и показать, что общество не одобряет 

такие противоправные действия и готово защитить своих граждан. 

Она направлена на обеспечение высокого уровня правосудия и 

справедливости в обществе, а также на защиту нематериальных 

прав граждан. Необходимо отметить тот факт, что компенсация 

нанесенного морального вреда не может заменять другие виды и 

способы защиты гражданских прав, но является дополнительным и 

очень важным инструментом в борьбе за свободу, равенство и спра-

ведливость.  

Именно в связи с важность такого механизма как «компенсация 

морального вреда» необходимо создать метод, который позволит 

рассчитать определенный размер компенсации. Данный метод мо-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_418167/ec459f13483f7f47883f57fda6aace1b2cb86ac4/#dst100875
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377025/4ab8e818d60c829ec478a89f8a1a787045f91018/#dst102766
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жет основываться, например, на заработной плате или прибыли от-

ветчика. 
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Мошенничество в сети Интернет является достаточно популяр-

ным явлением, которое затрагивает почти все сферы человеческой 

жизни, что не обошло стороной и юриспруденцию. Оказание бес-

платной юридической помощи занимает важное место в системе 

защиты законных прав и интересов человека и гражданина.  

Вместе с этим, остаются открытыми вопросы, касающиеся 

оценки качества оказываемых представителем услуг, которые нуж-

даются в систематическом изучении и законодательном регулиро-

вании [1]. 

В Российской Федерации идет развитие в данном направлении, 

что выражается в появлении законодательной базы в этой сфере 

(как на федеральном, так и на региональном уровнях), и конечно 

же, реализации положений закона на практике. Основным источни-

ком, регулирующим общественные отношения в рассматриваемой 

сфере, является Федеральный Закон «О бесплатной юридической 

помощи» [2], который закрепляет право граждан на получение ква-

лифицированной юридической помощи в предусмотренных зако-

ном случаях. Закон закрепляет определенные категории граждан, 

имеющих право на получение данной помощи, именно из-за за-

крепления данного субъектного перечня вытекает основная про-

блема предоставления бесплатной юридической помощи. Эта про-

блема заключается в том, что обычно за юридической помощью 

обращаются люди с достаточно низким уровнем правосознания, 

люди, которые неспособны самостоятельно защитить свои права и, 

как правило, которые не знают имеют ли они право именно на бес-

платную юридическую помощь или нет. В связи с этим возникает 

множество рисков, один из которых связан с недобросовестными 

субъектами, оказывающими данную помощь. 

В век информационных технологий появляется множество воз-

можностей, одна из которых – предоставление юридической онлайн 

помощи, чаще всего выраженной в консультировании обратившего-

ся лица. И человеку, который не разбирается в правовой сфере 

очень сложно определить к кому он обратился – к высококвалифи-

цированному специалисту или к недобросовестному человеку, же-

лающему получить выгоду, предоставляя некачественные услуги. 

При анализе статистических данных можно сказать, что основной 

«приманкой» мошенника является предложение с его стороны о 

предоставлении бесплатного юридического консультирования по 
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интересующим лицо вопросам. И именно это является первым зна-

ком возможного мошенника. Востребованные юристы не имеют 

достаточно свободного времени для того, чтобы лично приглашать 

людей на юридические консультации, и конечно же, юридическая 

помощь, как правило, у таких специалистов будет платной (если 

гражданин, обратившийся за помощью, не входит в определенную 

категорию людей, имеющих право на бесплатную юридическую 

помощь). Также ещё одним знаком о том, что по ту сторону экрана 

находится мошенник – это то, что он гарантирует клиенту сто про-

центный выигрыш в его деле. Ни один специалист не будет заранее 

говорить о безоговорочном выигрыше, так как всегда есть шанс 

наступления непредвиденных ситуаций, способных повлиять на 

исход дела. Для того, чтобы не попасть на уловки недобросовест-

ных юристов, мы предлагаем следующие способы: 

1. Помните, что ни один высококвалифицированный юрист не 

скажет Вам заранее, что победа у вас в руках. Если Вам предлагают 

бесплатное консультирование со сто процентной вероятностью по-

ложительного итогового результата, то не стоит доверять такому 

специалисту решение своих юридических вопросов; 

2. Если юрист, к которому Вы обратились, может сразу назвать 

цену своих услуг и заключить договор или попросить незамедли-

тельно оплатить всю работу сразу, то это еще одна причина заду-

маться о добросовестности специалиста и проверить данные о его 

деятельности (например, от какой юридической фирмы он выступа-

ет, проверить сайт данной фирмы и т.п.) 

3. И последнее, если юрист лично пишет Вам с предложением 

бесплатного юридического консультирования, будьте уверены, в 

большинстве случаев это мошенники. 
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Вопрос о членах коллегиального органа управления коммерче-

ского юридического лица и об их ответственности перед юридиче-

ским лицом однозначно не решен в гражданском законодательстве. 

Во многом это связано с тем, что в гражданском праве ответствен-

ность носит индивидуальный характер и наступает за противоправ-

ное поведение конкретного субъекта. Когда субъект действует в 
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условиях ограниченной самостоятельности, когда его поведение не 

однозначно приводит к определенному результату, а во многом за-

висит от поведения других лиц, сложно определить условия и осно-

вание гражданско-правовой ответственности такого субъекта. Пове-

дение члена коллегиального органа управления юридического лица 

безусловно может привести к неблагоприятным последствиям для 

юридического лица, но во многом это зависит не от конкретного 

члена коллегиального органа управления, а от нескольких из них. 

Это связано с коллегиальностью принятия решения. Коллегиаль-

ность – принцип управления, при котором руководство осуществля-

ется группой лиц, обладающих равными обязанностями и правами в 

решении вопросов, отнесенных к компетенции данного органа [1]. 

Понятно, что в случае единогласного принятия решения, вопрос об 

ответственности лиц, принимавших решение не стоит. Однако, как 

быть в случае, если в результате голосования нескольких лиц юри-

дическому лицу были причинены убытки? 

П. 2 ст. 53.1 ГК РФ содержит условия, наличие которых дает 

возможность привлечь к гражданско-правовой ответственности 

члена коллегиального органа управления коммерческого юридиче-

ского лица. Если член коллегиального органа управления голосовал 

за принятие решение без каких-либо оговорок или с оговоркой об 

особом мнении, либо вообще воздержался от голосования он может 

быть привлечен к гражданско-правовой ответственности при усло-

вии, что коммерческому юридическому лицу в результате такого 

голосования причиняются убытки. 

Интересна ситуация, при которой отсутствует мнение члена 

коллегиального органа управления. Такое отсутствие мнения воз-

можно в случае принятия участия в голосовании в целом, но невы-

ражение мнения по конкретному вопросу. То есть по такому вопросу 

нет пометки «воздержался». Если в данном случае юридическому 

лицу причиняются убытки, как расценивать данное невыражение 

хоть какого-либо мнения? 

Полагаем, что поведение члена коллегиального органа управ-

ления в данной ситуации можно расценивать как добросовестное 
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бездействие (в данном случае понятие «действие» стоит толковать 

как «поведение», которое включает в себя как действие, так и без-

действие), которое не влечет за собой гражданско-правовой ответ-

ственности (п. 2 ст. 53.1 ГК РФ). 

Однако, бездействие будет считаться недобросовестным, если: 

а) член коллегиального органа управления знает о том, что в резуль-

тате принятия решения у юридического лица возникнут убытки, но 

данный факт игнорируется членом коллегиального органа управле-

ния; б) член коллегиального органа управления не принимал уча-

стие в голосовании по уважительным причинам, но был осведомлен 

о возможности возникновения у юридического лица убытков в ре-

зультате принятия решения. 

В отдельных нормативных актах, регулирующих деятельность 

некоторых организационно-правовых форм юридических лиц, име-

ются специальные условия ответственности членов коллегиальных 

органов управления. Например, член правления сельскохозяйствен-

ного кооператива освобождается от ответственности, если он не 

присутствовал на заседании правления, на котором было принято 

решение, в результате которого кооперативу были причинены убыт-

ки, или присутствовал на заседании правления, но голосовал против 

указанного решения или воздержался от голосования [2]. Учитывая, 

что норма об ответственности членов правления сельскохозяй-

ственного кооператива действует с 2003 г., а также учитывая недав-

нюю реформу гражданского законодательства о юридических ли-

цах, считаем, что нормы ГК РФ должны иметь приоритет как нормы 

кодифицированного акта. 
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Участие субъектов РФ в федеральном законодательном про-

цессе реализуется в двух формах. Первая форма участия связана с 

частью 1 статьи 104 Конституции РФ, в соответствии с которой за-

конодательным (представительным) органам субъектов РФ принад-

лежит право законодательной инициативы [1]. К данной форме уча-

стия также можно отнести право органов власти субъекта на предо-

ставление отзыва к проекту федерального закона по вопросам сов-

местного ведения РФ и её субъектов. Вторая форма предусматрива-
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ет деятельность субъектов в Совете Федерации посредствам интер-

претации их интересов через сенаторов.  

По мнению ряда исследователей, роль и значимость субъектов 

РФ в законодательном процессе способствуют отражению их инте-

ресов в федеральном законодательстве [2]. При этом участие в за-

конодательном процессе подтверждает развитие правового демо-

кратического государства в целом [3]. 

Анализ законодательных инициатив, внесенных Законодатель-

ным Собранием Краснодарского края (далее – ЗСК) в период с 1994 

года по 2022 года, показал, что множество законопроектов остались 

не принятыми по ряду причин, но часть все же была принята и 

опубликована. К примеру, в 2018 году были внесены изменения в 

ранее действующий ФЗ «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – ФЗ-

184) в части отнесения к полномочиям органов власти субъектов 

Российской Федерации по осуществлению мер для стимулирования 

промышленной деятельности [4]. Данный законопроект о внесении 

изменений в федеральный закон вызвал исключительно положи-

тельную реакцию со стороны большинства субъектов РФ.  

Отметим, что внесение законопроектов законодательными ор-

ганами власти субъектов РФ иногда соотносится с историческими и 

национальными особенностями региона. Так, ЗСК был внесен про-

ект закона, предусматривающий внесение в ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и в ФЗ «О государственной службе российского ка-

зачества» в части установления правового статуса новой формы не-

коммерческой организации «казачье общество» [5].  

Иногда субъекты самостоятельно предпринимают меры по 

улучшению процедуры участия в федеральном законодательно 

процессе. Так, ЗСК были предложены изменения в ранее действу-

ющий ФЗ-184 в части увеличения срока предоставления в Государ-

ственную Думу отзывов по предметам совместного ведения с 30 до 

45 дней [6]. Главное обоснование внесения таких поправок – обес-

печение возможности субъектов РФ выразить свое более обосно-

ванное мнение о вносимых проектах федеральных законов по пред-

метам совместного ведения. Правительство РФ дало официальное 

заключение о том, что принятие подобного рода проекта закона 

приведет к увеличению сроков рассмотрения актуальных законо-
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проектов, а с учетом сессионного характера работы Государствен-

ной Думы – отрицательно отразится на весь законотворческий про-

цесс. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вопросы, вы-

носимые субъектами на рассмотрение в Государственную Думу, 

весьма разнообразны. С одной стороны, они исходят из реальных 

потребностей региона в правовом до урегулирование тех или иных 

общественных отношениях, с другой – из потребностей в совер-

шенствовании федерального законодательного процесса.  

Актуальным вопросом по совершенствованию процедуры при-

нятия проектов законов остается совершенствование отдельных 

норм Регламента Государственной Думы, связанных с порядком 

урегулирования согласительных процедур при возникновении раз-

ногласий по законопроектам по вопросам совместного ведения. На 

наш взгляд, следует уделить внимание органам исполнительной 

власти регионов, дать им возможность на законодательном уровне 

высказываться в работе согласительных комиссий, так как в основ-

ном вся работа в регионах, относящихся к предметам совместного 

ведения, полностью лежит на исполнительной власти субъектов РФ. 
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Реформирование адвокатской деятельности, предлагаемое и 

разработанное Министерством Юстиции, как известно, вызвало 

широкий резонанс среди профессиональных правозащитников. Ис-

ходя из положений данного законопроекта, видится возможным 

выделить несколько необходимых правок, не включенных Миню-

стом в проект.  

Нельзя не согласиться, что изменения, касающиеся претенден-

тов на статус адвоката, благотворно повлияют на уровень подготов-

ки и дальнейшую профессиональную помощь, которую смогут ока-
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зывать получившие данный статус кандидаты. Тем не менее, при-

сутствует большое число критики, касающейся конкретно порядка 

сдачи квалификационного экзамена. Здесь представляется необхо-

димым реорганизация не только формы сдачи экзамена, но в прин-

ципе реорганизация адвокатского статуса по конкретным категори-

ям дел, которыми могли бы заниматься юристы в статусе адвоката. 

Имея возможность детализировать данный процесс, необходимо 

отметить, что в обществе больше нет необходимости в «универ-

сальных адвокатах», гораздо более благоразумным было бы выде-

ление «специалистов по категориям», а соответственно и реоргани-

зация процесса не только сдачи экзамена, но и дальнейшей деятель-

ности. 

Помимо прочего хотелось бы отметить, что законопроект не 

касается вопросов, которыми обеспокоен Минюст в виде «отсут-

ствия точек роста для развития института адвокатуры». Здесь ви-

дится необходимым привести положения Модельного закона «Об 

адвокатуре и адвокатской деятельности» (постановление №49-7) 

[1]. Существует проблема ограниченности организационно-

правовых форм адвокатских образований, что не позволяет профес-

сионалам реализовывать свой потенциал в полной мере, включая и 

невозможность оказания помощи от имени адвокатского образова-

ния, и отсутствие правового сопровождения бизнеса. Именно в силу 

этой проблемы не представляется возможным выходить на рынок 

юридического бизнеса с целью международного взаимодействия.  

Также в проекте закона провозглашается дисциплинарная от-

ветственность для адвокатов, неправомерно исполняющих свои 

обязанности, однако существует и необходимость введения нового 

принципа свободы осуществления адвокатской деятельности, воз-

ложить на государство обязанность обеспечения беспрепятственной 

работы защитника, так как на данный момент в ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [2] присут-

ствует лишь формулировка о невмешательстве в деятельность адво-

ката, но ответственность за такое препятствование не провозглаша-

ется.  

В новом законопроекте предусматривается лишь одна норма об 

оказании бесплатной юридической помощи, хотя Минюсту извест-

но о том, что количество адвокатов, реализующих такого рода по-

мощь, уменьшается с каждым годом. Реальной целью участия пред-
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ставителя в судебном процессе является защита интересов пред-

ставляемого им лица [3]. 

Предполагается нужным отметить, что такая помощь должна 

быть дополнена гарантиями для адвокатов не только на региональ-

ном, но и на федеральном уровне, потому как институт бесплатной 

юридической помощи является крайне непривлекательным для спе-

циалистов по всей стране. Более того, введя специализированные 

сферы для адвокатской деятельности возможно ввести и бесплат-

ную юридическую помощь по таким же сферам для нивелирования 

случаев неправильно или неправомерно оказанных услуг.  

Изменения, предлагаемые законопроектом по поводу адвокат-

ского запроса, представляются во многом излишними, так как фор-

мулировка «о явном или скрытом обжаловании решений уполномо-

ченных органов (организаций) и должностных лиц, для которого 

предусмотрен специальный порядок» будет существенным аргу-

ментом для отказа в предоставлении необходимых для защиты све-

дений адвокату.  

Исходя из вышеперечисленных положений, можно сделать вы-

вод о недостаточности законопроекта для надлежащих изменений, в 

которых нуждается институт адвокатуры. Однако имеются и поло-

жительные тенденции такие, как введение «Единого государствен-

ного реестра адвокатов», что позволит лучше отслеживать и регу-

лировать состояние данного института. В любом случае предлагае-

мые изменения расширят правовые основы, регулирующие отноше-

ния по защите и соблюдению прав граждан, что позволит открыть 

новые положительные направления для адвокатуры и адвокатской 

деяытельности. 
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Эксгумация, как особое следственное действие, издавна ис-

пользуется в целях, необходимых для расследования и рассмотре-

ния уголовных дел: «установления всех обстоятельств, входящих в 

предмет доказывания» 2, с. 664. Именно поэтому важно наиболее 

точно и детально рассмотреть данное действие и обозначить про-

блемы его производства. 

Так, эксгумацией признается действие, направленное на извле-

чение уже погребенного трупа из земли, которое в дальнейшем ис-

пользуется для различных целях, таких как: научное исследование, 

историческое исследование, повторное перезахоронение, и, самое 

важное по нашему мнению, – для проведения судебно-медицинской 

экспертизы. На основе правовых актов Российской Федерации 

можно сделать вывод о том, что эксгумация является самостоятель-

ным, то есть обособленным от других, следственным действием, 

однако законодательство не закрепляет четкого и определенного 

порядка ее производства, а также процедуры последующего по-

вторного захоронения трупа. 
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Из самого понятия рассматриваемого следственного действия 

исходит, что одним из основополагающих отличий эксгумации от 

иных действий является то, что именно она требует всегда продол-

жения. Она должна производиться лишь в четко определенных тер-

риториальных границах – пределы места захоронения. Однако, если 

труп находится вне официального места захоронения, то в подоб-

ных случаях применяется процедура извлечения трупа в рамках 

осмотра места происшествия [1, с. 60]. 

В свою очередь, местами захоронения тел умерших признаются 

специально отведенные для этого места-кладбища. Каждое захоро-

нение трупа регистрируется и заносится в учет регистрации захоро-

нений. Это является важным фактором, по сколько с помощью дан-

ной регистрации нужно произвести процедуру эксгумации, так как 

регистрируется не только факт смерти, но и иная информация об 

умершем, важная для рассматриваемой процедуры. В случае, если 

учет был произведен не верно, то и процедура эксгумации также 

будет происходить не правильно, что является одной из проблем 

проведения следственного действия. 

Также, одной из частых проблем является то, что многие в силу 

своей юридической неграмотности путают понятия «эксгумация» и 

«осмотр трупа», сопоставляя эти понятия как тождественные. В 

данном случае стоит учитывать, что эксгумация производится ис-

ключительно после возбуждения уголовного дела, о чем гласит 

часть 4 статьи 178 УПК РФ. В противном случае будет произведен 

именно осмотр трупа, что является другим действием. 

Документальное оформление производства эксгумации также 

является специфичным, и не только в силу указанных ранее обстоя-

тельств, но и в связи с тем, что зависит от волеизъявления род-

ственников умершего: согласно части 3 статьи 178 УПК РФ, в зави-

симости от наличия возражений родственников эксгумируемого, 

выносится постановление следователя или требуется разрешение 

суда в порядке статьи 165 УПК РФ. В законе при этом не оговари-

вается, чье мнение должно быть получено, всех ли родственников 

или достаточно одного. Также вызывает вопрос формулировка их 

волеизъявления: «согласие» на проведение эксгумации или «отсут-

ствие возражения»; в каком документе оно должно отражаться?   

Помимо всего изложенного, по нашему мнению, проблематич-

ным является и то, что эксгумация производится путем затрагива-
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ния интересов лиц похороненного. Так, важно учитывать интересы 

близких родственников, поскольку процедура подразумевает воз-

можность раскрытия доказательств, которые еще неизвестны для 

уголовного дела. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сде-

лать вывод о том, что процедура эксгумации имеет очень сложный 

характер и подразумевает множество не изученных вопросов, что 

приводит к проблемам. Именно поэтому важно наиболее детально 

урегулировать рассмотренные коллизии на законодательном 

уровне, так как они не изучены должным образом. 
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Зарождение института демократии можно связывать с преоб-

разованиями, происходившими в одном из наиболее известных гре-

ческих полисов – Афинах (примерно в VI веке до н.э.). Во времена 

периода расцвета Афины имели сложное политическое устройство, 

включавшее демократию. К ее признакам относились: 

– выборность высших чиновников полиса; 

– периодическая ротация (сменяемость) должностных лиц; 

– персональная ответственность служащих полису лиц о про-

деланной работе; 

– формирование системы избирательных прав граждан; 

– гарантии активного участия всех слоев гражданского населе-

ния в деятельности органов государственной власти [1]. 

В VI в. до н.э. Афины являлись самостоятельным, экономиче-

ски и политически независимым греческим полисом со своей арми-

ей и республиканской (аристократической) формой правления. С 

этого времени царь Афин получал свой статус не по наследству, а 

по итогам выборов. Данное обстоятельство позволяло получать 

власть лицами не только царских кровей, но и иных знатных семей. 

Время действия полномочий главы государства составляло не более 

одного года. Высшее должностное лицо именовалось архонтом-

эпонимом: последний являлся членом коллегии архонтов, в кото-

рую входили девять человек (архонтов). К числу последних относи-
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лись, например, архонт-басилевс, архонт-фемосфет, архонт-

полемарх. 

Важным, с политической и социальной точек зрения, решени-

ем, повлиявшим на жизнедеятельность внутри афинского полиса, 

стало назначение на должность архонта-эпонима Солона – одного 

из видных государственных деятелей тех времен. Именно он при-

внес существенные изменения в жизнь Афин. Период начала прав-

ления Солона характеризуется существованием классовой борьбы, 

имущественного расслоения в обществе, достигшего критической 

отметки.  

Одной из первых реформ Солона стала экономическая рефор-

ма, суть которой заключалась в «списании» долгов обычного насе-

ления перед аристократией (Солон сумел доказать эвпатридам, что 

они должны сделать большие уступки народу, чтобы не лишиться 

всего [2]). После реформы официально были запрещены такие фор-

мы имущественной зависимости, как долговая кабала и рабство. 

С этого времени было создано Народное собрание (экклексия) 

(далее – Собрание), которое оказывало влияние на политическую 

жизнь полиса. В рамках Собрания разрешались многие наиболее 

важные вопросы: например, о начале войны, об ее окончании, об 

избрании чиновников, о принятии законов и др. В состав Собрания 

входила только мужская часть населения, достигшая возраста 20 

лет. У каждого члена Собрания имелось право выступить с трибу-

ны, проголосовать. Был создан Совет четырехсот (буле), в который 

входили мужчины, достигшие возраста 21 года, избиравшиеся на 

один год. По истечении срока полномочий они должны были отчи-

тываться перед Советом за свою работу.  

Также ключевое значение в модернизации общественной жиз-

ни Афин сыграла судебная реформа Солона, которая повлекла за 

собой образование Гелиэи (суд присяжных). Все сомнения в рамках 

рассматриваемых споров трактовались в пользу обвиняемого: дан-

ный пример наиболее полным образом демонстрирует зарождение 

принципа презумпции невиновности. Должность судьи мог заме-
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щать гражданин, достигший 30-летнего возраста. Количество судей 

было немалым, но все же ограниченным в размере 6000 человек. 

Необходимость избрания такого количества судей объяснялась по-

требностью в пресечении коррупционного поведения, ведь подку-

пить 6000 судей гораздо тяжелее (практически невозможно), чем 

одного или двух. Также можно предположить, что многочислен-

ность судейского сообщества обусловлена стремлением Солона 

дать возможность всем гражданам Афин побывать в роли судьи, 

приобрести необходимые навыки и знания в сфере права [3]. 

Таким образом, во время правления Солона в Афинах были 

проведены некоторые реформы, повлиявшие на социальную и по-

литическую жизнь полиса. Данные реформы носили характер демо-

кратических преобразований, в результате которых были созданы 

Совет четырехсот, Народное собрание, Гелиэя, члены которых из-

бирались. Более того стали формироваться одни из наиболее важ-

ных принципов, относящихся к демократическому режиму правле-

ния: например, принцип персональной ответственности должност-

ных лиц (члены Совета четырехсот должны отчитываться перед 

Советом за проделанную работу); принцип презумпции невиновно-

сти (все сомнения, образовавшиеся при рассмотрении Гелиэей спо-

ра, толковались в пользу обвиняемого).  
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В Японии длительное время существует демографическая про-

блема, заключающиеся в низком уровне рождаемости. О повыше-

нии рождаемости, как о центральной цели правительства неодно-

кратно говорили премьер-министры Японии, так на 69 сессии ООН 

в 2014 году Синдзо Абэ поднимает ряд тем, касающихся общеми-

ровых проблем, из которых нас интересуют обеспечение необходи-

мыми условиями работы, медицинской помощи и образования [1] 

женщин по всему миру. Японский премьер министр говорит о 

необходимости увеличения роли женщин в жизни общества, кото-

рое заключается в совмещении воспитания детей и профессиональ-
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ной деятельности [2]. Данное высказывание соответствует демо-

графической политики Японии, в которой женщина занимает не 

только классическую роль матери-домохозяйки, но и позицию вто-

рого работающего родителя. Занятость обоих родителей позволяет 

обеспечить достаточное количество средств на крайне затратное 

содержание нескольких детей в японской семье. Синдзо Абе также 

выступал с данной тематикой на прошлогодней сессии ООН и неза-

долго до этой сессии на конференции в Токио. В интервью 2015 

Синдзо Абе выделяет две цели для борьбы со структурной пробле-

мой японского общества: повышение суммарного коэффициента 

рождаемости до 1.8 и исключение случаев увольнения, из-за необ-

ходимости ухода за больными или престарелыми [3]. Нынешний 

премьер-министр Фумио Кисида на парламентской сессии выдви-

нул позицию, что основной угрозой для существования японского 

общества является низкий уровень рождаемости. 

Проблема рождаемости основывается на множестве факторов, 

так по данным, опубликованным бюро по вопросам гендерного ра-

венства, каждый 4-й 50-летний мужчина не женат, только 9.9% мест 

парламента занимают женщины, на момент 2020 года одиночные 

домохозяйства составляют 38%, за последние 30 лет домохозяйства 

с матерью одиночкой увеличились в 1.5 раза и др. Все эти факторы 

влияют на состав семьи, её доход, условия жизни, и в результате 

чего падает коэффициент рождаемости [4]. 

Парламент Японии активно совершенствует законодательство 

для борьбы с данной проблемой. Например, в 4 год эпохи Рейва бы-

ли введены изменения в закон 76 3-го года Эпохи Хуйсей, который 

обеспечивает гарантии граждан на отпуск по уходу за ребёнком или 

больным, сохранение должности за работником, вернувшимся из 

такого отпуска, продление трудового договора на время отпуска и 

т.д. Этот закон позволяет сохранить карьерные возможности и по-

тенциальные доходы семьи при рождении ребёнка или проблем со 

здоровьем одного из членов семьи, путём избежание увольнения с 

места работы[5]. В этом же году был принят ряд законов касательно 

государственных служащих «Закон о внесении изменений в часть 

Закона об отпуске по уходу за ребенком для судей», «Закон о вне-

сении изменений в часть Закона об отпуске по уходу за ребенком 
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для членов Сейма», «Закон об отпуске по уходу за ребенком для 

должностных лиц местных органов власти» и др. Также важным 

шагом в борьбе стал «Закон о создании Агентства по делам детей и 

семьи» данный закон вступает в силу с 5-го года эпохи Рейва и 

учреждает агентство, занимающиеся политикой по обеспечению 

условий для здорового роста детей дошкольного возраста, предо-

ставлением пособи по содержанию детей, содействием благососто-

янию семей с 1 родителем и др. [6] 

Исходя из работы парламента Японии можно с уверенностью 

сказать, что ведётся активная законодательная работа, которая даёт 

надежды на смягчение последствий сложившейся демографической 

ситуации. 
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Рассмотрение института процессуальной ответственности от-

дельных участников уголовного судопроизводства видится важным 

в силу наличия ряда пробелов в определении ее оснований и преде-

лов. Дефиниция самих участников в п. 58. ст. 5 УПК РФ носит со-

бирательный характер, так как по смыслу закона ими могут быть 

все лица, чьи интересы затрагиваются в ходе уголовного дела, по-

этому они наделяются не только правами, но и обязанностями, ко-

торые неразрывно связаны с реализацией своих прав. Вопросы про-

цессуальной ответственности последних требуют рассмотрения в 

связи со спецификой их правового положения.  

Как можно увидеть, список лиц, которые относятся к отдель-

ной категории участников уголовного судопроизводства в Главе 8 

УПК РФ, обширен и является исчерпывающим. В данной статье мы 

не будем разбирать права каждого из участников данной категории 
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лиц, а непосредственно затронем вопрос, связанный с их процессу-

альной ответственностью, ее соотношением с уголовной. 

Лицо, которое выступает свидетелем в уголовном судопроиз-

водстве, может быть привлечено к уголовной ответственности по 

ст. 307  УК РФ, если в ходе своего допроса даст заведомо ложные 

показания о событии преступления, о лице его совершившем, кото-

рые ему стали известны, и умышленно исказит первоначально по-

лученную информацию, о которой может стать известно в ходе 

предварительно расследования или судебного следствия. Также в 

отношении свидетеля может наступить уголовная ответственность 

по ст. 310 УК РФ за разглашение сведений, которые ему стали из-

вестны в ходе участия в предварительном расследовании. Здесь 

стоит отметить, что данная ответственность наступает в том случае, 

если свидетель подписал соответствующий процессуальный доку-

мент о неразглашении этой информации. В целом, важно отметить, 

что свидетельство в уголовном деле является важным инструмен-

том для достижения справедливости, и его должны рассматривать 

серьезно и ответственно. 

Рассматривая ответственность эксперта и специалиста, стоит 

указать, что данные участники уголовного судопроизводства по 

общему правилу претерпевают уголовную ответственность по ст. 

310 УК РФ. Основное отличие ответственности эксперта от специа-

листа заключается в заведомо недостоверном выводе при проведе-

нии экспертизы, в которой он принимал участие, если данный факт 

будет выявлен и установлен. В случае проведения комплексной или 

комиссионной экспертизы, при проведении которой назначается 

несколько экспертов, ответственность наступает в отношении каж-

дого отдельно взятого эксперта, и непосредственно в той части, в 

которой данный эксперт принимал участие.  

Переводчик несет уголовную ответственность, как все выше 

указанные нами лица; основным отличием от них  является то, что в 

случае предоставления заведомо ложного перевода от лица, кото-

рому переводчик назначен, и о котором может стать известно, пере-

водчик предупреждается об уголовной ответственности по ст. 307 

УК РФ до момента начала допроса лица, которому он назначен. 

Стоит отметить, что перечисленным лицам в ходе осуществления 

своей профессиональной деятельности может стать известна ин-

формация как о самом событии преступления, а в связи с чем и воз-
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можное получение куда большей информации, нежели имеющейся 

в распоряжении органов предварительного расследования или суда, 

так и о лице его совершившем, которую они умышленно могут ис-

казить. Поэтому считаем необходимым предупреждать всех участ-

ников уголовного судопроизводства об ответственности по ст. 310 

УК РФ, так как данная мера сможет способствовать нераспростра-

нению информации об участниках уголовного производства, а так-

же о ходе расследования в целом.  

Если уголовная ответственность отдельных участников уго-

ловного судопроизводства проработана до конца в теоретическом 

плане, то с вопросом о процессуальной ответственности, к сожале-

нию, на практике дело обстоит далеко неоднозначно. В случае их 

неявки по вызову к следователю, в суд к ним может быть применен 

привод. «Одной из мер уголовно-процессуальной ответственности 

является отстранение от участия в уголовном деле» 2, с. 108, од-

нако она не применима ни к одному из них. Такие участники, как 

переводчик, эксперт и специалист, в случае установления обстоя-

тельств, указанных в ст. ст. 61, 69 – 71 УПК РФ, подлежат отводу. 

Однако отвод процессуальной ответственностью не является. Из-

брание в отношении рассматриваемых лиц меры пресечения зако-

ном не предусмотрено. К сожалению, «УПК РФ не содержит ответа, 

как следует поступать следователю в подобных случаях» [1, c. 209]. 

Таким образом, вопрос о процессуальной ответственности от-

дельных (иных) участников уголовного судопроизводства требует 

дальнейшей  теоретической и нормативной разработки. 
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ты, закрепленном в гражданском законодательстве. Использование 

самозащиты обусловлено соблюдением названных в законе крите-

риев: соразмерность нарушению и нахождение в границах дей-

ствий, необходимых для его пресечения. Существенными призна-

ками самозащиты является сознательность и добровольность произ-

водимых действий. 

ABSTRACT: Self-defense is one of the means of protection en-

shrined in civil law. The use of self-defense is conditioned by the ob-
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Право на самозащиту предоставляется всем субъектам граж-

данских прав на основании ст. 14 ГК РФ. Законодатель ставит само-

защиту на одну ступень с остальными способами защиты граждан-

ских прав. Соблюдение условий соразмерности защиты как крите-

рия допустимости ее осуществления учитывалось законодателем 

при оценке возможности использования ее на практике. Вместе с 

тем, необходимым условием для легитимного использования само-
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защиты является нахождение в допустимых пределах действий, не-

обходимых для пресечения правонарушения. 

В отечественной науке на данный момент отсутствует всесто-

роннее теоретическое исследование сущности и правовой природы 

самозащиты права, не разработаны детальные механизмы ее реали-

зации.  

Говоря о самозащите права, нельзя назвать определенные ситу-

ации, в которых она может быть применена, ведь на практике таких 

ситуаций может быть огромное множество. Невозможно заранее 

разработать определенный порядок действий или же подробно опи-

сать дозволенные действия субъекта. Все это свидетельствует о том, 

что самозащита не приемлет стандартизации по отношению к себе, 

универсальных правил поведения быть не может. Главное – соблю-

дать правило соразмерности и не выходить за дозволенные законом 

пределы. 

На первый взгляд законодатель весьма доступно описал крите-

рии использования самозащиты, их понимание не должно вызывать 

вопросов, однако это только с теоретической точки зрения. На 

практике все гораздо сложнее, это обуславливается тем, что, во-

первых, отсутствует хоть малейший механизм поведения при ис-

пользовании самозащиты, во-вторых, огромное количество самых 

разнообразных ситуаций очень часто ставят в тупик, не давая воз-

можности понять, где провести ту необходимую черту соразмерно-

сти или же какие именно действия являются пределами для осу-

ществления пресечения правонарушений. 

Так, негативным примером выхода за границы допустимого 

при использовании самозащиты можно назвать ст. 330 УК РФ «Са-

моуправство» или ст. 114 УК РФ. В том случае, если же посягатель-

ство происходит на нематериальное благо, вопрос оценки сораз-

мерности вообще определить достаточно сложно, а чаще всего и 

вовсе невозможно. 

Все вышеназванные обстоятельства привели к тому, что само-

защита не получила такого массового применения, как от нее ожи-

дал законодатель. Большинство граждан доверяет решение многих 

вопросов государственным или судебным органам даже в том слу-

чае, если их участие вовсе не обязательно. На наш взгляд, такое по-
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ведение людей нельзя порицать, ведь перейти грань соразмерности 

можно даже не заметив этого, а последствия такого могут быть са-

мыми разными и в большинстве случаев негативными для самих 

субъектов.  

Классическими примерами самозащиты являются фактические 

действия субъекта такие как, например, охрана своего имущества. 

Е. А. Суханов понимает самозащиту с позиции гражданского права, 

говоря о ней как о действиях фактического характера, которые 

находят свое выражение в воздействии лица на имущество, нахо-

дящееся в его владении [1]. При этом следует особо отметить, что 

самозащита может использоваться не только в гражданском праве - 

как фактические действия по защите своего владения [2]. Актуаль-

ными представляются исследования об особенностях и критериях 

самозащиты в самых различных материальных правоотношениях – 

гражданских, семейных, земельных, трудовых и иных.  

Используя самозащиту, субъект действует сознательно и доб-

ровольно, данные признаки являются основой использования опи-

сываемого способа защиты. Еще одним необходимым критерием 

использования самозащиты является то, что она должна быть в тан-

деме с конституционным положением о ненарушении одним лицом 

прав и свобод других лиц [3].  

Подведя итог проведенному анализу, можно сделать вывод, что 

самозащита является довольно перспективным институтом не толь-

ко в гражданском праве, однако для его широкого и «безопасного» 

применения, необходимо детализировать теоретическую ее основу, 

создать некую базу с примерами легитимного применения меха-

низма самозащиты на практике.  

 

Список литературы 

1. Страунинг, Э. Л. Теория самозащиты гражданских прав / Э. 

Л. Страунинг. – М.: Тип. ООО «Документ системы», 2007. –146 с. 

2. Зеленская, Л. А. Институт приобретательной давности в 

гражданском праве / Л. А. Зеленская. – Краснодар, 2004. – 214 с. 

3. Ткаченко, Н. П. Реализация права на самозащиту в россий-

ской федерации / Н. П. Ткаченко // Вестник науки. – 2020. – №10 

(31). – С. 14–21. 



103 

 

УДК 34.047 

 

Развитие правового положения женщин в сфере брачно-

семейных отношений в Англии 

Development of the legal status of women in matrimonial rela-

tions in England 
 

Воробьянц В. В., 

студент 1-го курса юридического факультета 

Кубанский государственный-аграрный 

университет имени И. Т. Трубилина 

  

АННОТАЦИЯ: В статье отражена тема правового положения 

женщин в контексте развития брачно-семейных отношений в Ан-

глии. Разбираемый период ограничен рамками с Средневековья по 

наши дни. Также внимание уделяется и эволюции социального по-

ложения женщины. 

ABSTRACT: The article reflects the topic of the legal status of 

women in the context of the development of marriage and family rela-

tions in England. The analyzed period is limited by the framework from 
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В средневековой Англии главенствовал патриархальный тип 

брачно-семейных отношений. Женщина в этой системе занимала 

место «Хранительницы очага» – роли весьма символической, обо-

значающей скорее факт неразрывности женщины и домашнего бы-

та. Церковь, играющая в ту пору важную роль в регулировании об-

щественных отношений, всячески поддерживала данную систему 

через многочисленные религиозные запреты, исходившие из хри-

стианских догматов. 

Женщина выходила замуж рано – в 12-14 лет, и обладали в 

браке довольно скромными правами.  Тем не менее, женщины в ку-
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печеских и ремесленных семьях были способны заключать сделки, 

заниматься торговлей, управлять своим имуществом [1]. После 

смерти мужа, вдова могла получить треть имущества супруга. Это, 

в первую очередь показывает неоднородность правового положения 

женщин в средневековом английском обществе.  

Пришедшая при Тюдорах англиканская церковь не сильно по-

влияла на общее положение женщин. Важнейшим для нас фактом в 

этом событии стало разрешение развода, прежде, считавшегося не-

допустимым.  

Английская буржуазная революция также не привнесла особых 

изменений в область брачно-семейных отношений. Она не смогла 

побороть феодальную систему брачно-семейных отношений и 

устранить правовое и социальное неравенство мужчины и женщи-

ны.  И все же принятие ряда важнейших правовых документов, та-

ких как «Билль о правах» 1689 года, становятся благодатной почвой 

для возможных изменений.  

Первые серьезные сдвиги в положении женщин в области ан-

глийских брачно-семейных отношений происходят уже в XIX веке. 

Буржуазные революции, происходящие по всему миру (весна наро-

дов 1848 года), сильное интернациональное социалистическое дви-

жение, а также стремительно развивающиеся капиталистические 

отношения становятся подходящим катализатором последующих 

преобразований.  

В 1836 году в Англии появляется гражданский брак. Несмотря 

на то, что в обществе все же превалировал церковный брак, это по-

ложило начало крупным изменениям в брачно-семейных отноше-

ниях, впервые со времен средневековья. 

Так, Актом 1857 года в Англии был узаконен развод, позво-

лявший по желанию супругов прекратить брачный союз, но право-

вые основания у мужа и жены для этого различались [2]. 

Следующим шагом в процессе обретения женщинами своих 

прав стал изданный в 1870 году Акт «Об имуществе замужних 

женщин». Он определял заработанные женой во время брака де-

нежные средства как ее собственность, отдельную от собственности 

мужа, которой она могла распоряжаться так, как сама того хотела 

[2]. 
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Стремительное развитие института избирательного права, в 

сумме с дискриминационными цензами, привели к объединению 

политизированной части женского общества в движении «Суфра-

жисток». Движение это не имело особого успеха, и к началу XX 

века начало постепенно угасать. Все изменила первая мировая вой-

на. Она показала, что женщины не хуже мужчин способны выпол-

нять тяжелую и ответственную работу. 

XX век принес женщинам долгожданное равноправие. Приня-

тие множества достаточно прогрессивных законов (вроде «Закона о 

реформе порядка расторжения брака» 1969 года), привели к силь-

ным изменениям в области брачно-семейных отношений. Стреми-

тельный отход общества от религиозных традиций привел к прева-

лированию гражданского брака над церковным [3]. В 1937 году был 

принят акт парламента, который фактически уровнял мужа и жену в 

их праве на развод.  

В настоящее время мужчина и женщина полностью равны в 

своих гражданских и иных правах. Это обеспечивается во многом 

гарантиями государства на свободу частной жизни [4] . С отсут-

ствием принуждения ушло и ущемленное положение женщины в 

обществе.   
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Один из наиболее распространенных конфликтов между ра-

ботниками и работодателями, возникающих в сфере трудовых от-

ношений, связан с вопросом невыплаты заработной платы. В соот-

ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, право ра-

ботников требовать выплаты неуплаченной заработной платы за-

креплено в статье 21 [1]. 

Нередки споры между работниками и работодателями связаны 

с неуплатой заработной платы. Согласно Трудовому кодексу Рос-
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сийской Федерации, работники имеют право требовать выплату 

своей заработной платы. Если работодатель не выплачивает зара-

ботную плату в полном объеме или не вовремя, работник может 

обратиться за помощью к юристу. Если работодатель отказывается 

выплатить задолженность, работник может подать иск в суд для 

взыскания суммы задолженности по заработной плате. Суд в таком 

случае возбуждает приказное производство для взыскания долга по 

зарплате. 

Работодатель, не выполняя своих обязательств по выплате за-

работной платы, нарушает трудовые права работников, что может 

вызвать конфликты и недовольство. Урегулирование вопросов, свя-

занных с взысканием задолженности по заработной плате, является 

важным для поддержания стабильности трудовых отношений и за-

щиты прав работников в РФ. 

Для взыскания неуплаченной заработной платы в приказном 

порядке необходимо подать заявление на выдачу судебного прика-

за. В заявлении нужно указать размер задолженности, период, за 

который она не была выплачена, а также предоставить доказатель-

ства начисления заработной платы, но невыплаты. Статья 122 

Гражданского процессуального кодекса РФ устанавливает данную 

процедуру. 

Приказное производство – быстрый способ взыскания долга 

без сложных судебных процедур. «Мировые судьи рассматривают 

все подсудные им дела единолично» [2]. Приказное производство 

характеризуется сокращенными сроками рассмотрения. Работода-

тель может оспорить приказ, что затянет процесс. Должник имеет 

10 дней, чтобы подать возражение, иначе выносится приказ. Если 

возражение подано, мировой судья отменяет судебный приказ. У 

работника в таком случае остается исковая форма защиты прав. По-

сле отмены приказа, работник может обратиться в суд с требовани-

ем о выплате заработной платы в порядке искового производства. 

Рассмотрение трудового спора в этом случае займет два месяца, за 

исключением исковых заявлений, которые рассматриваются миро-

выми судьями, им отводится на вынесение решения один месяц. 
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Процедура взыскания невыплаченной заработной платы через 

приказное производство может быть сложной для работников, с по-

зиции понимания доказательства начисления заработной платы. В 

современном мире трудоустройство может быть сложным, и работ-

ники часто сталкиваются с проблемами невыплаты заработной пла-

ты. Но в Российской Федерации есть механизм защиты прав работ-

ника - взыскание неуплаченной заработной платы через приказное 

производство. Этот способ позволяет быстро получить компенса-

цию за работу и защитить свои права. Важно помнить о своих пра-

вах и, если нужно, обратиться за помощью к специалисту. 

В случае невыплаты заработной платы может быть сложно 

разобраться в правовых нормах и процедурах. В таких ситуациях 

важно обратиться за помощью к специалисту, который поможет 

составить документы и предоставит правовую поддержку. Необхо-

димо иметь все документы, связанные с работой и выплатой зара-

ботной платы, чтобы иметь возможность подтвердить свои права в 

случае необходимости. Важно помнить, что процедура взыскания 

может быть эффективна только при наличии доказательств требо-

ваний работника. Госпошлина по таким делам не платиться, чтобы 

обеспечить доступность судебной защиты. 

Таким образом, процедура взыскания неуплаченной заработ-

ной платы в порядке приказного производства является важным 

инструментом защиты прав работника в Российской Федерации. 

Однако для успешного использования этого инструмента необхо-

димо обращаться за помощью к квалифицированным специалистам 

и иметь все необходимые доказательства своих требований.  
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В данной статье рассмотрим актуальную тему для исследова-

ния - проблему правового режима земель городов-курортов. 

Начнем с обозначения понятия курортов в российском законо-

дательстве, так как ясность и правильное определение терминов 

играет важную роль. Современные теоретические исследования, а 

также нормативные правила земельного и экологического законо-

дательства, содержат ряд критериев, по которым те или иные зе-

мельные участки можно отнести к категории земель городов-

курортов.  

К таким признакам относят наличие в конкретной местности 

природных ресурсов, обладающих лечебными свойствами; исполь-

зование таких участков специальными субъектами, например, отно-

сящимися к учреждениям здравоохранения и санаторного курорт-

ного комплекса. Обязательным является и наличие инфраструкту-

ры, что отличает понятие курорта от лечебной оздоровительной 
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местности. Именно критерий освоения человеком природный среды 

в определенных границах и одновременно необходимость ее сохра-

нения и обеспечения качества в целях оздоровления населения, ха-

рактеризует содержание правового режима этих объектов.    

Чтобы придать курорту режим особо охраняемой территории, 

он должен иметь значимые природные объекты и ресурсы. Курорт 

может иметь границы с особо охраняемой территорией или также 

входит в состав. Например, на территории Сочи находится сочин-

ский национальный парк, который признан особо охраняемой при-

родной территорией. 

Охрана курортов возложена на округ санитарной охраны, кото-

рый считается особо охраняемой природной территории на которой, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, уста-

новлен режим хозяйствования, проживания, природопользования и 

обеспечивает защиту природных объектов и ресурсов от различных 

источников загрязнения и поддерживает целостность объекта. 

Анализ современной юридической литературы и практики 

применения законодательства приводит нас к выводу о существова-

нии ряда проблем в правовой регламентации земель, относящихся к 

данной категории. К ним можно отнести неоднозначность в соот-

ношении понятий «особо охраняемая территория» и «особо охраня-

емая природная территория», невозможность приватизации земель-

ных участков в пределах большинства курортов [2]. Считаем обос-

нованной точку зрения о  необходимость установления единых пра-

вил оборота земельных участков [1], расположенных на территории 

курорта, вне зависимости от даты их создания. 
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Вся процессуальная деятельность зиждется на основополага-

ющих началах состязательности и равноправия сторон. К сожале-

нию, часто за защитой нарушенных или оспариваемых прав в суды 

общей юрисдикции обращаются граждане, не имеющие материаль-

ной возможности для оплаты услуг профессионального представи-

теля. Однако это вовсе не означает, что их права и законные инте-

ресы не подлежат защите и, в известной степени, восстановлению. 

Данный тезис подтверждает статья 48 Конституции Российской 

Федерации, закрепляющая право на получение квалифицированной 

юридической помощи, а в случаях, прямо предусмотренных зако-

ном, такая помощь может предоставляться бесплатно. Указанная 

выше норма, имеющая прямое действие, была включена в статью 50 

Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации.  

Осуществив анализ данной правовой нормы, мы смогли выде-

лить некоторые характерные черты и особенности процессуального 

статуса представителя, назначаемого судом. Во-первых, речь идет о 
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представителях адвокатского сообщества, а не о тех лицах, которые 

перечислены в п.2 ст. 49 ГПК РФ. Таким образом, мы можем кон-

статировать, что термин «представитель» в ст. 50 ГПК РФ исполь-

зуется в узком смысле. Более того, допущение адвоката в качестве 

представителя по назначению в гражданском судопроизводстве 

напрямую коррелирует с конституционным правом на квалифици-

рованную юридическую помощь, поскольку требования, предъяв-

ляемые к претендентам на статус адвоката, значительно выше и 

строже, нежели к представителям, обладающим высшим юридиче-

ским образованием и вступающим в процесс по доверенности. Их, 

по правде говоря, и нет, кроме тех, что указаны нами в предыдущем 

предложении.   

Во-вторых, в ст. 50 ГПК РФ указано лишь одно правомочие 

адвоката по назначению: право обжаловать судебные постановле-

ния по делу, в которое он был привлечен.  Мы полагаем, что зако-

нодатель закрепил это право, сделав его тем самым основным. А в 

части остальных прав и, соответственно, обязанностей дал волю 

правоприменителю на использование аналогии права и аналогии 

закона. Но в противовес нашему предположению выступает Вер-

ховный Суд Российской Федерации. В одном из своих постановле-

ний он сформировал такую позицию: «Суд не вправе при вынесе-

нии решения принять признание иска или признание обстоятельств, 

на которых истец основывает свои требования, совершенные адво-

катом, назначенным судом в качестве представителя ответчика на 

основании статьи 50 ГПК РФ, поскольку это помимо воли ответчи-

ка может привести к нарушению его прав».[1] Соответственно, 

встает вопрос, а для чего в целом законодательно закреплять такую 

гарантию? Мы считаем, что в таком истолковании эта норма не то 

что не гарантирует защиту прав и законных интересов обративше-

гося лица, но и не имеет юридической силы. Также интересен в этой 

связи вопрос об ответственности такого представителя, если у него 

нет права совершать юридически значимые действия, за исключе-

нием тех, что прямо указаны в законе. 

В третьих, не урегулирован вопрос с оплатой услуг представи-

теля по назначению. В ч. 2 ст. 100 ГПК указано, что если услуги 

адвоката были оказаны бесплатно стороне, в пользу которой состо-
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ялось решение суда, расходы на оплату услуг адвоката взыскивают-

ся с другой стороны в пользу соответствующего адвокатского обра-

зования. Однако такое решение является спорным. Поскольку не 

исключена ситуация, когда судебное решение будет вынесено в 

пользу процессуального оппонента.[2] И тогда вопрос о материаль-

ном вознаграждении адвоката становится ребром. Также примеча-

тельно, что определение формы защиты гражданских прав и даль-

нейшая ее оплата приобретает особую актуальность в тех случаях, 

когда объектом нарушенного права выступает недвижимое имуще-

ство. [3] 

 Выходом из сложившейся ситуации является, по нашему мне-

нию, субсидиарное применение норм о порядке оплаты труда адво-

ката по уголовным делам, установленного одним из постановлений 

Правительства Российской Федерации. Подтверждает наши слова, и 

обязанность субъектов Российской Федерации по несению бремени 

расходов на оплату труда адвокатов, зарегистрированных в госу-

дарственной системе бесплатной юридической помощи. Но тогда 

закономерно и вполне резонно возникает другой вопрос. А как же 

быть с постулатом процессуальной экономии? Не противоречит ли 

ему такая щедрая процессуальная гарантия? Не создает ли это 

трудностей для бюджетов субъектов РФ? 

Подводя итоги всему вышеперечисленному, необходимо отме-

тить, что существующая конструкция, которая направлена на реа-

лизацию конституционных гарантий по получению квалифициро-

ванной юридической помощи и состязательности судебного про-

цесса, является в чистом виде паллиативом. 
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Права несовершеннолетних закреплены в статье 11 Семейного 

кодекса Российской Федерации, и мы можем выделить одни из 

главных: право жить и воспитываться в семье, право на общение с 

родителями и другими родственниками, право на защиту, право вы-

сказывать свое мнение, право на имя, отчество, фамилию, измене-

ние их, а также имущественные права несовершеннолетнего. 

Если говорить о праве жить и воспитываться в семье, то в дан-

ном случае государство обеспечивает несовершеннолетнему данное 

право, для того чтобы несовершеннолетний получил духовное и 

физическое развитие, а родители обязаны уважать его интересы и 

вкладывать все для его полноценного развития. Несовершеннолет-

ний может быть усыновлен в приемную семью либо помещается в 

детское учреждение. Важно сказать, что при ограничении прав 

несовершеннолетнего используются меры, например, ограничение 
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родительских прав и это будет исключением, когда данное право не 

может быть реализовано. Право на имя появляется у ребенка с мо-

мента его появления на свет, дается по соглашению родителей и 

вносится в запись акта о рождении, в свидетельство, а по мере его 

взросления в паспорт, документ.  Имя включает в себя: имя, фами-

лию и отчество. 

Несовершеннолетние имеют право знать своих законных пред-

ставителей. В реализации данного права есть сложность, когда 

несовершеннолетний воспитывается одни родителем, а другой не-

известен. Данное право можно реализовать в судебном порядке, к 

примеру, установление отцовства, и государственные органы обя-

заны оказывать помощь несовершеннолетнему в поиске [4]. Защита 

прав и законных интересов несовершеннолетнего осуществляется 

законными представителями, в исключительных случаях, органом 

опеки и попечительства, судом, а также прокурором. Несовершен-

нолетний имеет право обратится за защитой в орган опеки и попе-

чительства, если выяснится, что его законные представители не вы-

полняют свои родительские обязанности, а в суд с 14 лет. Несовер-

шеннолетний может и самостоятельно использовать защиту свои 

интересов и прав с помощью приобретения полной дееспособности 

(вступление в брак, достижение совершеннолетия (эмансипация)). 

В пункте 2 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федера-

ции сказано о праве несовершеннолетнего на совместное прожива-

ние с родителями [2], исключением будет, когда совместное прожи-

вания противоречит интересам несовершеннолетнего (причинение 

физического и психологического вреда). Говоря о праве на общение 

с родителями и близкими родственниками, то независимо от рас-

торжения брака его родителей, нахождение в экстремальной ситуа-

ции (арест, задержание) он не лишается данного права. Помимо 

этого, он может выражать свое мнение при наличии в семье какого-

либо вопроса, для того чтобы не допустить нарушения со стороны 

его интересов. 

Что касается имущественных прав, то несовершеннолетнему 

предоставлено право на получение содержания от родителей, к 
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примеру, злостное уклонение от алиментов как источника содержа-

ния ведет к уголовной ответственности [3]. Также ему принадлежит 

право собственности на доходы, которые были получены им само-

стоятельно, подаренное или унаследованное им имущество и то, что 

он приобретет за свои средства. Такие правомочия как владеть, 

пользоваться и распоряжаться будут зависеть от объема его дееспо-

собности.  

Таким образом, проблемы реализации прав несовершеннолет-

них являются важными. По нашему мнению, в российском семей-

ном законодательстве прослеживается недостаток внимания иму-

щественным правам, а именно в Семейном законодательстве гово-

рится о имущественных правах несовершеннолетнего, однако мы не 

находим нормы, с помощью которых бы закреплялись имуществен-

ные отношения несовершеннолетнего именно как субъекта права. В 

Конвенции ООН о правах ребенка [1] рассказывается об обязанно-

стях родителей, а о имущественных правах речи нет.  
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АННОТАЦИЯ: Земельная реформа является ключевым меха-

низмом развития экономики и общества, однако ее введение долж-

но осуществляться с учетом всех возможных последствий и с ис-

пользованием оптимальных подходов. В статье также рассмотрены 

проблемы, связанные с реализацией земельной реформы, и предло-

жены пути их решения.   

ABSTRACT: Land reform is a key mechanism for the development 

of the economy and society, but its introduction should be carried out 

taking into account all possible consequences and using optimal ap-

proaches. The article also discusses the problems associated with the 

implementation of land reform, and suggests ways to solve them. 
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На современном этапе земельная реформа в Российской Феде-

рации осуществляется в нескольких направлениях. Одним из глав-

ных является ограничение государственной собственности на зем-

лю и оптимизация структуры государственных и муниципальных 

земель, порядка предоставления земельных участков. Все эти исто-

рические особенности предопределили наличие в земельном зако-

нодательстве норм переходного характера [2].   

 Также важным аспектом реформы является реформирование 

системы земельных платежей и активизация оборота земель сель-
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скохозяйственного назначения. Поэтому, еще с момента начала ее 

реализации была проведена «реорганизация сельскохозяйственных 

предприятий и приватизация сельскохозяйственных угодий [3]». 

Одной из главных целей земельной реформы является повыше-

ние благосостояния граждан и ускорение экономического роста. 

Для достижения этой цели необходимо эффективное и рациональ-

ное использование земельных ресурсов Российской Федерации.  

Важную роль играет также формирование пакета законода-

тельных и нормативных правовых актов в сфере регулирования зе-

мельных и имущественных отношений. 

Одним из основных препятствий на пути реализации земельной 

реформы является низкая степень правовой защиты прав на земель-

ные участки. Для решения этой проблемы необходимо не только 

усиление правовой защиты, но и повышение уровня информиро-

ванности граждан.  

Кроме того, важно создать правовую основу развития инфра-

структуры и технологий, которые позволят эффективно использо-

вать земельные ресурсы и повысить уровень их производительно-

сти.  

Необходимо развивать «финансовые механизмы и инструмен-

ты поддержки сельского хозяйства[1]». 

Основными принципами земельной реформы выступают меха-

низмы приватизации земельных участков,  обеспечения права соб-

ственности и его защиты, на землю, создания конкурентной среды 

при регулировании оборота земельных участков.   

Таким образом, успешная реализация земельной реформы в 

России будет способствовать улучшению экономического и соци-

ального развития страны.   

Однако, несмотря на положительные моменты, земельная ре-

форма нуждается в совершенствовании, одним из направлений ко-

торого является вовлечение общественности. Необходимым являет-

ся расширение способов учета мнения и интересов всех заинтересо-

ванных  субъектов земельных правоотношений. 
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Согласно нормам действующего гражданского законодатель-

ства организация может прекратить свою деятельность посредством 

реорганизации или ликвидации. В случае, если речь идет о реорга-

низации, то имеется правопреемство. При ликвидации последнее 

исключается. Причины ликвидации могут быть самого различного 

характера.  
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Процесс ликвидации, безусловно, отражается на трудовых от-

ношениях с работниками агробизнеса. Законодатель предусмотрел в 

качестве одного из оснований расторжения трудового договора 

ликвидацию организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) [1]. На увольнение 

по данному основанию не влияет личностная оценка работодателем 

своего работника, соответственно, субъективный характер в подоб-

ном случае исключен. 

Нормы о ликвидации, включенные в ТК РФ, порождают опре-

деленные вопросы. Прежде всего, ликвидация представляет собой 

длительный по продолжительности времени процесс и неясно из 

норм ТК РФ, на каком этапе ликвидации прекращение трудовых 

отношений  можно считать законным.   

Данная проблема может быть решена путем указания на кон-

кретный юридический факт, дающий право работодателю расторг-

нуть трудовой договор. Например, решение о ликвидации.  Приня-

тие решения о ликвидации уполномоченным лицом признается в 

юридическом литературе обстоятельством, позволяющим уволить 

(с соблюдением установленного порядка)  работника по названному 

основанию [2].  

Кроме того,  согласно ч. 2 ст. 180 ТК РФ работодатель должен  

предупредить увольняемых о ликвидации, персонально и под рос-

пись заблаговременно, минимум, за два месяца до предстоящего 

факта увольнения. Указание на двухмесячный срок порождает ряд 

вопросов, поскольку нельзя конкретно определить, в какой момент 

времени завершится ликвидация и когда возможно увольнение. 

Ликвидация может быть добровольной и принудительной. Добро-

вольной ликвидация является, если уполномоченный орган агро-

компании принимает решение о прекращении деятельности, а при-

нудительной ликвидация считается тогда, когда такое решение 

принимает суд.  С одной стороны, если при принудительной ликви-

дации работник будет уволен до вынесения решения суда, а суд не 

примет решения о ликвидации, то фактически увольнение работни-

ка по рассматриваемому основанию будет являться незаконным. С 

другой стороны, при внесении в государственный реестр сведений о 

прекращении деятельности компании, уже отсутствует субъект — 

работодатель, который инициирует увольнение. И в этой связи воз-

никает вопрос о механизме защиты тех прав работника, которые он 
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имеет при увольнении  - на получение заработной платы, компенса-

ции за неиспользованный отпуск. 

Помимо этого, до того момента, когда истечет срок предупре-

ждения о будущем увольнении, на основании письменного согласия 

работника у работодателя есть право расторгнуть трудовой договор. 

Но не совсем понятно, как должен поступать работодатель, если 

работник сам проявит инициативу прекращения трудовых отноше-

ний, ведь расторжение трудового договора до истечения срока пре-

дупреждения о предстоящем увольнении – это право работодателя, 

а не его обязанность. Увольнение после подачи работником соот-

ветствующего заявления в период действия срока предупреждения 

об увольнении должно происходить по истечению двухнедельного 

срока по аналогии с увольнением работника по собственной иници-

ативе. Подобным  образом будут защищены права как работника, 

так и работодателя, ведь работник получит причитающиеся ему вы-

платы, а у работодателя будет двухнедельный срок для принятия 

дальнейших решений. Особо актуальным это может являться для 

ситуации, при которой работник будет намерен трудоустроиться у 

нового работодателя до того, как истечет двухмесячный срок пре-

дупреждения об увольнении.  

Таким образом, действующее правовое регулирование ликви-

дации как основания расторжения трудового договора имеет пробе-

лы, которые нуждаются в преодолении. При применении обозна-

ченных норм трудового права необходимо учитывать и положения 

гражданского права о ликвидации юридического лица,  применение 

которых предполагается вследствие того, что в трудовом законода-

тельстве не содержится определения термина «ликвидация»,  не 

перечисляются и не характеризуются ее виды, этапы. 
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АННОТАЦИЯ: В статье автор проводит анализ законодатель-

ных положений, регламентирующих восстановление срока кассаци-

онного обжалования судебных постановлений. Пристальное внима-
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Право кассационного обжалования напрямую связано со сро-

ком его реализации, согласно общему правилу срок кассационного 

обжалования, регламентированный Гражданским процессуальным 

кодексом РФ (далее - ГПК РФ), составляет три месяца со дня вступ-

ления в законную силу обжалуемого судебного постановления. Од-

нако на практике зачастую встречаются ситуации, когда стороны 

или заинтересованы лица пропускают срок обжалования по незави-

сящим от них причинам. В связи с этим, пропущенный срок обжа-

лования по замыслу законодателя может быть восстановлен. 

Cтатья 376.1 ГПК РФ гласит, что возможно восстановление 

срока подачи кассационной жалобы по заявлению лица в случаях, 
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признаваемых судом уважительными для пропуска срока кассаци-

онного обжалования, при этом, важно будет отметить, что обстоя-

тельства, препятствовавшие подаче кассационной жалобы (пред-

ставления), существовали не более одного года, с того момента как 

судебный акт, подлежащий обжалованию, вошел в законную силу. 

Если же возникает ситуация в которой лицо, не привлеченное к 

участию в деле, желает восстановить срок, он подсчитывается с да-

ты, как лицу следовало узнать о нарушении своих прав и законных 

интересов обжалуемым судебным актом. 

Под уважительными причинами для пропуска срока обжалова-

ния в отношении физических лиц предполагается три группы об-

стоятельств, которые могут быть признаны объективными. Первая 

группа – это обстоятельства, напрямую касающиеся личности за-

явителя (тяжелая болезнь или беспомощное состояние); вторая 

группа – обстоятельства, возникшие в семье заявителя и требующие 

участие заявителя; третья группа – дополнительные обстоятельства, 

оставляющая возможность суду по собственному убеждению су-

дить об уважительности обстоятельства.   

Совсем иной подход используется в регламентации причин, ко-

торые могут быть признаны уважительными для юридических лиц. 

В данном случае предусмотрен перечень обстоятельств, которые не 

являются заслуживающими внимания для суда. Делая смысловой 

анализ указанных положений, можно прийти к выводу, что откры-

тый перечень обстоятельств [1], не являющихся уважительными для 

пропуска срока и отсутствие специальных положений, в которых бы 

указывалось в каких случаях юридическое лицо законно могло про-

пустить срок обжалования ставит их в затруднительное положение, 

оставив изучаемый нами вопрос на полную оценку судьями.  В 

процессе изучения данной проблемы, автор констатирует необхо-

димость на законодательном уровне закрепить примерный перечень 

обстоятельств, которые могут рассматриваться судом как уважи-

тельные для пропуска срока юридическим лицом, так как на данный 

момент прослеживается лояльность в сторону только физических 

лиц.  

Однако как гарантию объективности действиям судей ГПК РФ 

предусматривает право обжаловать судебные акты, вынесенные су-

дом в результате рассмотрения обращения лиц с заявлениями о вос-

становлении пропущенного срока. Жалоба подается в течение одно-
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го месяца со дня вынесения определения, в тот же суд кассацион-

ной инстанции (ч. 4 ст. 376.1, ст. 379.2 ГПК РФ). Немного другая 

система обжалования данного определения закреплена для второй 

кассации: разрешая данный вопрос судья должен проверить доводы 

этих лиц о нарушении обжалуемыми судебными постановлениями 

их прав и (или) законных интересов, а также учитывать своевре-

менность обращения таких лиц с заявлением о восстановлении ука-

занного срока. 

Исследую данный гражданско-процессуальный институт, мож-

но придти к выводу о том, что несмотря на свою достаточную  ре-

гламентацию на законодательно уровне, на данный момент присут-

ствуют пробелы в урегулировании обстоятельств, входящих в ува-

жительную причину для юридических лиц. 
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standing in relation to the category is given. 
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Конец 80-х гг. XX столетия ознаменовался началом изменений 

в социально-экономической и политической жизни российского 

общества и государства, сопряженный с необходимостью заполне-

ния лакуны, появившейся в связи с кризисом марксистско-

ленинских догматов в государственной идеологии. Формационный 

подход подвергся жесткой критике в связи с открытием новых ме-

тодологических методов и новых возможностей, представленных в 

цивилизационном подходе [1].  

На современном этапе развития теоретико-правового знания 

вопрос о соотношении формационного и цивилизационного подхо-

дов не потерял своей актуальности, имеет сторонников и противни-

ков в пользу каждого из них. Накопленный к настоящему времени 

исторический опыт в вопросе дефинирования категории «цивилиза-

ция» достаточно противоречив и многовариантен в связи с оформ-

лением полярных взглядов на категорию: от отождествлением ее с 

уровнем культурного развития до уровня отмирания культуры [2].  

Оценочно-аналитический подход к определению сути рассмат-

риваемого социального феномена позволяет выделить следующие 

направления в уяснении его смысла и предназначения.  

1. Цивилизация как категория отождествляется с каким-либо 

конкретным государством, или входит в его состав в качестве одно-

го элемента наряду с культурно-духовными образованиями.  

Один из основоположников цивилизационной теории А. Той-

нби определял цивилизацию как ограниченную во времени и про-

странстве культурно-историческую самозамкнутую дискретную 

единицу, на которые распадается историческое существование че-

ловечества [3]. Американский политолог С. Хантингтон идентифи-

цирует этнокультурные и государственные элементы, отражающи-

ми некую «культурную сущность», с уровнем культурной неодно-

родности [4].  

Представляет интерес дефинирование цивилизации 

В.Е.Лиманским, согласно которой рассматриваемая категория явля-

ет собой совокупность регионов, стран и народов [5].  
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Резюмируя выше описываемые исследователями подходы, 

можно рассматривать цивилизацию как общественное образование, 

детерминированное совокупностью социокультурных элементов.  

2. Цивилизация отождествляется с определенной фазой разви-

тия человеческого общества. Ряд авторов усматривают схожесть 

цивилизационного подхода с формационным в связи с тем, цивили-

зация сравнивается с определенным этапом в развитии общества. 

Для О. Шпенглера началом эпохи новой цивилизации является 

угасание культуры общества после достижения им кульминации [6]. 

Некоторые авторы проецируют рассматриваемую категорию на 

вектор идеального уровня формирующихся общественных отноше-

ний, представленных, в том числе, и комплексом определенных 

ценностей и норм [7].  

Выделяемое направление, в отличие от первого, несет в себе 

более полную, не только духовную, но экономическую, политиче-

скую наполненность.  

3. Цивилизация взаимообусловлена особенностями деятельно-

сти индивида, социума. 

Согласно трактовке Л. И. Семенниковой цивилизация – это 

форма, поддерживающая жизнеспособность общества, обеспечива-

емая совокупностью таких факторов как уровень развития эконо-

мики, географический фактор, политическая система, ментальность 

и т.д. Согласно трактовке Э. Дюкурдэ термин «цивилизация» кор-

релирует с уровнем развития общественных отношений[8].  

Проблема правопонимания применительно к категории «циви-

лизации» по причине выделяемых нескольких направлений в изу-

чении описываемой теории носит многовариантный характер.  

Моноконцептуальность теории цивилизационного подхода, 

безусловно, не только является ее общим недостатком, но и про-

блемой методологического и онтологического плана. Многовари-

антность в выработанных исследователями подходах к категории 

«цивилизации» легло в основу теоретических разногласий сторон-

ников цивилизационного и формационного подходов.  
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электронной подачи документов в гражданском процессе является 

одним из наиболее востребованных и актуальных вопросов. В тоже 

время, данное средство процессуальной экономии нуждается в бо-
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лее четкой законодательной регламентации, а также анализе его 

преимуществ и недостатков.   
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needs more precise legislative regulation, as well as an analysis of its ad-
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Процесс судебного разбирательства является чрезвычайно 

сложным процессом, который требует большого количества труда и 

времени. Однако, с развитием технологий, электронная подача до-

кументов в суд стала очень популярной, поскольку очевидно уско-

ряет процесс и зачастую выступает более удобным способом, учи-

тывая, что большинство участников процесса имеют доступ к Ин-

тернету.  

Электронная подача документов происходит через систему 

ГАС «Правосудие». Создание системы началось в 2004 году в рам-

ках целевой федеральной программы «Развитие судебной системы». 

На сегодняшний день к системе подключены все федеральные суды 

общей юрисдикции России. Последними, подключенными к систе-

ме, были мировые судьи, которые начали работать в ней с 2017 го-

да. 

Для того, чтобы подать обращение необходимо зайти на сайт 

ГАС «Правосудие» для подачи обращений (https://ej.sudrf.ru/), 

нажать «войти» и авторизоваться с помощью учетной записи Гос-

услуг или Электронной подписи. После этого «подать заявление», 

выбрать способ обращения (электронный документ или электрон-

ный образ документа), заполнить форму обращения, указав необхо-

димые данные и прикрепив документы в электронном виде, прове-

рить правильность заполнения формы и нажать «отправить». Здесь 

же можно отследить статус своего обращения в разделе «История 

обращений». 

Основными преимуществами электронной подачи документов 

являются быстрота, удобство и предотвращение возможных ошибок  
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при заполнении бумажных документов. В научной литературе так-

же отмечается, что электронное правосудие (в частности, электрон-

ная подача документов) имеет ряд преимуществ, таких как ускоре-

ние и упрощение судебного процесса, экономия времени и ресур-

сов, повышение доступности и прозрачности правосудия, а также 

защита окружающей среды [1].  

Однако, такая подача документов также имеет свои недостатки. 

Одним из них является возможность нарушения конфиденциально-

сти личных данных. В своей статье, А. В. Шевченко говорит о воз-

можности злоупотреблений с использованием электронных доку-

ментов путем их подделки   или изменения содержания, что может 

привести к искажению фактических обстоятельств дела [2]. Недо-

статком выступает и то обстоятельство, что не все граждане имеют 

техническую возможность подавать документы электронным спо-

собом. 

Одним из требований электронной подачи документов в граж-

данском процессе является наличие электронной подписи. Помимо 

этого, электронные документы должны быть поданы в суд в поряд-

ке и сроки, установленные законодательством. Сроки подачи элек-

тронных документов такие же, как и у их бумажных аналогов. В 

случае нарушения этих требований, суд откажет в приеме докумен-

тов. 

Правильное разрешение этого аспекта дает гарантию действия 

права на судебную защиту, что в последующем поможет избежать 

ошибки, которые могут привести к отказу от принятия иска. 

 В целом, рассматриваемый способ направления документов в 

суд направлен на сокращение объема бумажного делопроизводства, 

повышает прозрачность и контроль за судебными процедурами, 

обеспечивает доступ к судебным актам и информации о ходе дела. 

Это способствует повышению качества правосудия, защите прав и 

законных интересов субъектов гражданских процессуальных отно-

шений, а также экономии времени и ресурсов участников процесса.  
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знаки злоупотребления правом при заявлении ходатайств в граж-

данском процессе. Исследованы практические вопросы соотноше-

ния и разграничения добросовестного пользования предоставлен-

ными процессуальными правами и злоупотребление правом, а так-

же применение мер ответственности за злоупотребление.  

ABSTRACT: The article considers the concept, forms and signs of 

abuse of the right when making petitions in civil proceedings. It explores 

the practical issues of correlation and delimitation of the fair use of the 

granted procedural rights and the abuse of the right, as well as the appli-

cation of liability measures for abuse. The article contains a concrete 

example from practice demonstrating the negative consequences of the 

abuse of right in civil proceedings.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: злоупотребление правом, гражданский 

процесс, иск, право, ходатайство.   

KEYWORDS: abuse of right, civil process, lawsuit, right, petition. 

 



131 

 

Злоупотребление правом означает использование права недоб-

росовестно, например, с целью умышленного причинения вреда, а 

также нарушения закона. Использование предоставленного законом 

права «во зло» может осуществляться как применительно к право-

мочиям в материальном праве [1], так и в процессуальном. Приме-

рами недобросовестного использования процессуальных прав яв-

ляются заявление ходатайств, направленных на затягивание в целом 

процесса  рассмотрения дела – о необходимости изменения компе-

тенции суда в отсутствие законных оснований, ходатайства об от-

водах, о  назначении экспертизы без необходимости и иные. 

Однако, для определения злоупотребления, необходимо учиты-

вать обстоятельства каждого конкретного дела, которое рассматри-

вается судом, а также применимые нормы процессуального права. 

Важно отметить, что только суд может устанавливать наличие зло-

употребления правом. 

В то же самое время, очень важно понимать, что добросовест-

ное пользование правом на заявление ходатайства не должно быть 

ограничено, поскольку недопустимо безосновательное ограничение 

пользования процессуальными правами. Кроме того, в случае выяв-

ления злоупотребления правом, следует принимать меры для защи-

ты прав и интересов всех сторон в рамках процесса. 

Добросовестность в гражданском процессе означает надлежа-

щее поведение участников процесса, которое не нарушает прав дру-

гих лиц. Злоупотребление процессуальными правами является про-

явлением недобросовестности и может включать в себя нецелевое 

использование процессуальных прав. Мотивы такого поведения мо-

гут быть различными, сущность мотива необходимо учитывать, 

чтобы предотвратить злоупотребление процессуальными правами.  

Различные действия участников процесса, направленные на 

изменение предмета спора, уклонение от получения извещений, по-

дачу недостоверных заявлений и т.д [2] – могут быть следствием   

злоупотребления процессуальными правами и все это, непосред-

ственно, может привести к негативным последствиям. М. А. Болов-
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нев проанализировал судебную практику и выяснил, что злоупо-

требление процессуальными правами приводит к отказу в реализа-

ции права или в конкретном процессуальном действии.  

В законодательстве и в теоретических разработках не суще-

ствует никаких общепринятых критериев, при помощи которых 

можно было бы разграничить добросовестное и недобросовестное 

пользование процессуальным правом, поэтому каждый случай оце-

нивается судом индивидуально с учетом обстоятельств дела.  

Злоупотребление правом при подаче ходатайств в гражданском 

процессе - распространенная проблема в России, которая, полагаем, 

связана с недостаточной ответственностью за подобные действия. 

Некоторые примеры злоупотребления включают подачу заведомо 

ложных ходатайств и документов, затягивание судебного процесса, 

подачу некорректных заявлений и использование ходатайств для 

личных интересов или давления на другую сторону [2]. 

Путь решения этой проблемы заключается в применении пра-

вовых механизмов для предотвращения злоупотреблений и ускоре-

ния процесса рассмотрения дела. Для решения этой проблемы мож-

но ввести штрафы за злоупотребление правом на подачу хода-

тайств: суд может накладывать штрафы на стороны, которые зло-

употребляют правом на подачу ходатайств, например, подачей без-

основательных  ходатайств, которые не удовлетворяются судом.  
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Во многих странах возникает вопрос о возрасте, достигнув ко-

торое, лицо может иметь избирательное право как активное, так и 

пассивное. Возрастной ценз пассивного избирательного права вы-

ше, чем активного. Самый высокий возрастной ценз обычно уста-

навливается на занятия должности президента или членов палаты 

парламента, т.к. занятие этих должностей связанно с огромной от-

ветственностью и наличием жизненного опыта. 

В узком смысле избирательное право – это право граждан гос-

ударства избирать и быть избранными [2]. Активное избирательное 

право – это право голосовать, а пассивное – право быть избранным. 

В данной статье рассматриваются вопросы возрастного ценза ак-

тивного избирательного права. Законодательство практически всех 

стран интересует вопрос об установлении нижней возрастной гра-

ницы для избирателей. Нижняя возрастная граница для избирателей 

– это минимальный возраст, при котором у граждан страны появля-

ется право избирать органы государственной власти и местного са-

моуправления, а также президента. В большинстве стран мира, как 
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и в России, нижней возрастной границей для избирателей – 18 лет 

[1]. 

Россия является демократическим государством, главный ис-

точник власти в стране – это ее многонациональный народ. Разви-

тие страны в научных, политических, экономических и социальных 

сферах зависит от населения. Выборы – важная часть формирова-

ния страны. Граждане, имеющие активное избирательное право, 

являются основным элементом в построении и грамотном функци-

онировании страны, поэтому важно, насколько зрелыми будут из-

биратели, а также их ответственный и осознанный подход к форми-

рованию будущего государства. 

Возникновение этой дискуссии в обществе появилось из-за то-

го, что теперь 18 лет – это слишком низкий возраст, при котором 

человека можно назвать эмоционально зрелым. Британские ученые 

доказали, что сейчас подростковый возраст можно продлить до 25 

или даже 30 лет. Это не является простым «не желанием», как ду-

мают многие, просто со временем развития появилось много новых 

навыков, только при освоении которых можно вступить во взрос-

лую жизнь [3]. Согласно исследованиям ученых, во всем мире уве-

личивается возраст взросления, и наша страна не является исклю-

чением.  

Как утверждают психологи, сейчас люди в и в 25 лет могут об-

ладать подростковой безответственностью и невежеством. Это от-

ражается и на политических взглядах в том числе. Так, в Испании, 

Италии и Греции средний возраст, в котором люди начинают вести 

независимую жизнь начинается примерно в 32 года.  

Лица, которые еще не до конца прошли процесс социализации, 

и находятся в состоянии подросткового максимализма могут быть 

подвержены разного рода манипуляциям их мнения и политическо-

го выбора.  

В юности человек имеет большое количество жизненных инте-

ресов и очень часто это вызвано недостаточностью системности 

знаний. Юный возраст, также характеризуется очень ограниченны-

ми практическими навыками во многих областях, которые зачастую 

находится в состоянии формирования.  

Население любой страны никогда не совпадает с избиратель-

ным корпусом. Лица, не достигшие возраста, установленного зако-

ном, не допускаются к выборам и референдумам в силу своей эмо-
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циональной и психологической незрелости. Вместе с тем не имеют 

избирательных прав граждане лишенные дееспособности, так как 

они не в состоянии сделать осознанный выбор. Таким образом не-

возможно расширить избирательный корпус до численности насе-

ления той или иной страны из-за объективных на то причин, однако 

даже его сокращение не сможет препятствовать выражению мнения 

и позиции народа во всём его многообразии.  

Как дальнейшая перспектива, введение увеличения возраста 

активного избирательного права может привести к формированию 

более ответственного и эмоционально зрелого общества, которое 

ответственно и зачастую без влияния каких-либо факторов относят-

ся к принятию выбора. Будут задействованы в большей степени 

люди, которые ближе к пониманию политики. 

Возраст старше 18 лет используют в своем избирательном пра-

ве такие страны как: Камерун ( 20 лет- избирательное право), Фи-

джи (21 лет- избирательное право), Япония ( 20 лет-избирательное 

право), Ливан ( 21 лет- избирательное право), Сингапур, Тонга ( 21 

лет- избирательное право) и другие. 

В целом, можно сделать вывод, что нижняя граница возраста 

активного избирательного права должна соответствовать уровню 

политических знаний граждан, их эмоциональному, физиологиче-

скому и психологическому состоянию и количеству накопленного 

жизненного опыта, для обеспечения честного, осознанного, ответ-

ственного и правильного проведения выборов. В целом, выборы в 

нашей стране характеризуются принципами справедливости, глас-

ности, альтернативности, а их результаты зависят от волеизъявле-

ния избирателей 
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Семнадцатое столетие в английском государстве отметилось 

рядом поворотных событий: не прекращающееся противостояние 

парламента и монархов, революция, гражданские войны, борьба 

двух партий. 

После падения протектората Кромвеля, в 1660 году соверши-

лась реставрация «традиционной монархии» в лице Стюартов. Ко-

роль Карл II был вынужден идти на взаимные уступки с парламен-
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том. Одним из первых компромиссов явился Habeas Corpus Act, 

утвержденный в 1679 году Карлом II, с учетом того, что Яков II 

сможет взойти на трон, без воспрепятствования этому со стороны 

лидирующей партии в парламенте – вигов.  В свою очередь виги, 

находящиеся в оппозиции к королю, приняли этот акт, опасаясь ре-

прессий. 

Habeas Corpus является частью латинской фразы: « Habeas Cor-

pus ad subjiciendum» – «Пусть тело будет доставлено в суд». Априо-

ри документ создавался исходя из необходимости прекратить пре-

следования приверженцев вигской оппозиции, но стал регулировать 

различные общественные отношения, и его принципы явились ос-

новой положений о правах и свободах. 

Стоит отметить, что правило Habeas Corpus использовали еще 

до семнадцатого века, так, статья 39 Великой Хартии Вольностей 

оговаривала личную неприкосновенность [1]. 

Однако до 1679 года правило Habeas Corpus было малоэффек-

тивным и обладало рядом недостатков: 

– судьи не обладали независимостью; 

– выдача постановлений не имела срока и нередко задержива-

лась; 

– применение приказа часто не достигало цели, так как несо-

блюдение требования суда не порождало за собой никаких право-

вых последствий. 

Сутью Habeas Corpus Act 1679 года являлось следующее: если 

человек незаконно, как ему кажется, обвинен в преступлении, (ис-

ключение составляли лишь тяжкие уголовные деяния и государ-

ственная измена), то он был вправе обратиться к судье с прошением 

о выдаче приказа Habeas Corpus начальнику тюрьмы или шерифу. 

Тот, в свою очередь, был обязан в течение установленного срока 

привезти арестанта в суд, где впоследствии проверялась обоснован-

ность задержания и выносилось решение касательно дела обвиняе-

мого.   

Согласно нормам данного акта, начальнику тюрьмы воспреща-

лось под угрозой штрафа или даже снятия с должности переводить  

из одного места заключения в другое, а также ссылать без судебно-

го разбирательства в тюрьмы заморских английских владений лю-

бого человека, лишенного свободы [2]. 

Habeas Corpus Act провозгласил следующие принципы: 
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– принцип неприкосновенности личности; 

– принцип законности; 

– быстрое рассмотрение дел в суде без задержек и откладыва-

ния судебного разбирательства; 

– рассмотрение дела по месту совершения преступления; 

– срок давности; 

– презумпция невиновности. 

Habeas Corpus Act является важным памятником английского 

права и составной частью неписанной конституции Великобрита-

нии. Положения Habeas Corpus Act включены и в Конституцию Со-

единённых Штатов Америки, а именно: «…действие  привилегии  

судебного  приказа  Habeas Corpus не может быть приостановлено,  

если  только  того  не  потребует общественная безопасность в слу-

чае мятежа или вторжения» [3]. 

Также его нормы содержаться в Акте об уголовном праве 1967 

года и Акте о судах 1974 года.  

Таким образом, Habeas Corpus Act способствовало формирова-

нию демократических начал в общественно-правовых отношениях, 

оказало свое безмерное влияние на развитие уголовного права и 

процесса не только Англии, но и государств континентальной пра-

вовой семьи [4], перенявших систему защиты неприкосновенности 

личной свободы. 
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Наследование является одним из способов приобретения права 

собственности на что-либо. В соответствии с Гражданским кодек-

сом РФ [1] (далее – ГК РФ) в состав наследства входят принадле-

жащие наследодателю на день его открытия вещи, иное имущество, 

в том числе имущественные права и обязанности, за исключением 

тех, которые неразрывно связаны лично с наследодателем, а также 

те права и обязанности, переход которых в рамках данного право-

отношения не допускается на основании законодательства РФ в 

данной сфере. В качестве наследства вполне может выступать зе-

мельный участок, который представляет собой недвижимую вещь, 

часть земной поверхности, обладающей уникальными характери-

стиками, которые позволяют определить его в качественно индиви-

дуально-определенной вещи, некоторые его отдельные части или 

различные права на подобные участки. Гражданское право под зе-
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мельным участком подразумевает сложную вещь, которая являет 

собой совокупность разнородных вещей, образующих в совокупно-

сти единое целое, предполагающее использование его по опреде-

ленному назначению [2]. В рамках вопросов наследования земли 

земельное право очень тесно взаимодействует с гражданским пра-

вом РФ. Это обусловлено, в первую очередь тем, что именно граж-

данским законодательством регламентирован порядок земельного 

наследования. Принадлежащие наследодателю на праве собствен-

ности земельные участки или различные права на него (например, 

право пожизненного наследуемого владения), входят в состав 

наследства и подлежат наследованию на общих основаниях соглас-

но ст. 1181 ГК РФ. При этом, общий порядок наследования земель-

ных участков применим далеко не во всех случаях. Так, например, 

иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юри-

дические лица не могут быть наследниками земельных участков, 

находящихся на приграничных территориях или иных территориях, 

перечень которых устанавливается законодательством. Стоит учи-

тывать, что переход права собственности на земельный участок в 

процессе наследования подразумевает приобретение права соб-

ственности на весь покрывающий его почвенный слой, водные объ-

екты, растения [3]. Земельный участок переходит наследнику на 

праве собственности. А если наследник не один? Для таких случаев 

законодатель закрепил положения, которые регламентируют осо-

бенности раздела земельного участка, принадлежащего нескольким 

наследникам на праве общей собственности. Главным правилом 

здесь будет являться то, что раздел земельного участка осуществля-

ется обязательно только с учетом его минимального размера, уста-

новленного для определенного целевого назначения. Стоит учиты-

вать, что подобный минимум в разных субъектах РФ будет разли-

чен, т.к. они вправе устанавливать его самостоятельно. Осуществ-

ление государственного земельного контроля возложены на Феде-

ральную службу государственной регистрации, кадастра и карто-

графии, Федеральную службу по надзору в сфере природопользова-

ния [4]. Данные службы наряду с исполнительными органами регу-

лируют порядок использования земель различных категорий, а так-

же осуществляют иные полномочия, связанные с распоряжениями 

различными категориями земель [5]. В современной российской 
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правовой системе также предусмотрено решение на случай, если 

наследников на участок несколько, а поделить его, соблюдая при 

этом его минимальный размер, не получается. В данном случае, по-

добный участок переходит полностью одному наследнику, облада-

ющему правом преимущественного наследования на его получение 

в счет наследственной доли. К таким, в соответствии с п.2 ст. 1182 

ГК РФ, например, относятся наследники, постоянно пользовавшие-

ся этим земельным участком и не являющимися участниками об-

щей собственности на него. Остальным же законным наследникам 

предоставляется компенсация. Однако, в случае, если вышеуказан-

ным преимущественным правом никто из наследников не обладает 

или же им не воспользовались, то земельный участок они приобре-

тают на основе общей долевой собственности. На сегодняшний 

день нередки случаи, когда наследодатель не имеет каких-либо пра-

вопреемников. В таких случаях материальные ценности переходят 

государству, субъекту или муниципальному образованию, т.к. в 

данной ситуации на основании ст. 1151 ГК РФ имущество будет 

считаться выморочным. 
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АННОТАЦИЯ: В данной научной работе проведен анализ ин-

ститута обязательной доли в наследстве, с точки зрения установле-

ния права на такую долю в судебном порядке. Практика рассмотре-

ния и разрешения подобных дел имеет некоторые особенности, 

обусловленные спецификой наследственных отношений.  

ABSTRACT: In this scientific work, an analysis of the institution of 

a mandatory share in the inheritance is carried out, from the point of 

view of establishing the right to such a share in court. The practice of 

considering and resolving such cases has some features due to the specif-

ics of hereditary relations. 
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Существование обязательной доли в наследстве обусловлено 

необходимостью обеспечения прав социально незащищенной кате-

гории граждан. Речь идет о несовершеннолетних детях или нетру-

доспособных детях, а также иных членах семьи (супруг, родители, 

иждивенцы). Наследуют они не менее половины доли, которая при-

читалась бы каждому из них при наследовании по закону. Однако, к 

сожалению, не всегда в реальной жизни удается правильно устано-

вить обязательную долю в наследстве, что приводит к появлению 

спора между наследниками имущества.  
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Существенным подспорьем для спорящих сторон служат по-

ложения соответствующего постановления № 9 [1], в котором из-

ложены основополагающие моменты, на которые следует обращать 

внимание нижестоящим судам. В частности, в пункте 32 Пленум 

ВС РФ обращает внимание, что соответствующие наследники могут 

предъявлять свои права на обязательную долю, если в силу завеща-

ния такой наследник не наследует или причитающаяся ему часть 

завещанного и незавещанного имущества не составляет указанной 

величины. Иными словами, предъявлять в суд требования можно не 

в любой ситуации, а только в описанном выше случае.  

Дата совершения завещания при наследовании обязательной 

доли имеет существенное значение, ведь при его совершении до 

01.03.2002 действуют правила, установленные статьей 535 ГК 

РСФСР: размер наследуемой доли составлял не менее 2/3, а не по-

ловины. Представляется, что такой подход является правильным, 

ведь применение ранее действовавшего законодательства направле-

но на улучшение благосостояния наследников, на увеличение их 

материального положения.  

Суды должны определять размер обязательной доли в наследо-

вании путем выяснения и анализа абсолютно всех обстоятельств 

дела, правильно устанавливая наследственную массу. Исключи-

тельное право, являясь имущественным, также включается в состав 

наследства, поэтому требования об установлении обязательной до-

ли в наследстве разрешаются судом с учетом такого права. Если суд 

придет к выводу о необходимости установления обязательной доли, 

то содержание исключительного права наследодателя, включенное 

в наследственную массу, может быть изменено соразмерно причи-

тающейся наследнику обязательной доле.  

Наследник, не потребовавший выделения обязательной доли в 

наследстве, не лишается права наследовать по закону в качестве 

наследника соответствующей очереди. Подобные гарантии необхо-

димы для поддержания нормального уровня жизни нетрудоспособ-

ных или несовершеннолетних наследников. Интересно, что «уже 

сейчас допустимо дистанционное удостоверение сделок, например, 

с недвижимостью, алиментные соглашения, брачные договоры, что 

значительно экономит время, средства при сохранении тождествен-

ности юридической значимости нотариальных действий совершен-

ных очно или же удаленно, дистанционно» [2]. Однако, дела о 
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наследовании не ведутся нотариусами дистанционно. Одна из при-

чин, конечно же высокий процент споров по таким делам, что тре-

бует детальности и скрупулезности процедуры и проверки всех до-

кументов. Такие споры подсудны районным судам, не отнесены к 

компетенции мировых судов. Территориальная подсудность опре-

деляется местом открытия наследства и это тоже правильно, такой 

подход исключает возможность возбуждения тождественных дел в 

разных судах, поскольку наследники могут проживать в разных ре-

гионах России и даже за ее пределами. 

Важными обстоятельствами при разрешении спора на обяза-

тельную долю в наследстве является установление реального поль-

зования имуществом, входящим в обязательную долю наследника, 

пользованием при жизни наследодателя этим имуществом. И 

напротив, наследник по завещанию при жизни наследодателя не 

пользовался имуществом, входящим в обязательную долю. Другим 

существенным основанием является нуждаемость наследника обя-

зательной доли и наследника по завещанию, если первый должен 

нуждаться в данном имуществе и не иметь аналогичного в соб-

ственности, кроме наследуемого в порядке обязательной доли, то 

второй, напротив, должен иметь аналогичное имущество в соб-

ственности. Эти обстоятельства входят в предмет доказывания по 

таким спорам.  

Таким образом, судебный порядок установления обязательной 

доли в наследстве имеет свои особенности, раскрытые в рамках 

настоящего исследования. Нижестоящие суды должны следовать 

разъяснениям Пленума ВС РФ для обеспечения надлежащего раз-

решения наследственных споров. 
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денции. Проводится анализ судебной и объективной истины, а так-

же рассматривается соотношение роли суда в сборе доказательств в 

зависимости от вида истины, которую суд стремится достичь при 
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«Истина» является философской категорией, которая относится 

к познавательной деятельности человека, к процессу изучения 

окружающего мира, а также к отражению информации о нем в со-

знании человека.  
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Основной задачей судопроизводства является правильное рас-

смотрение и разрешение дела, которое достигается путем установ-

ления истины. Истина в судебном процессе – это получение знаний 

о юридических фактах и иных обстоятельствах, имеющих значение 

для дела, которые соответствуют фактам, имевшим место в дей-

ствительности. А. Я. Вышинский, например, отмечал: «Перед судом 

стоит основная задача – установить истину, дать правильное, т е. 

соответствующее фактическим обстоятельствам дела, понимание 

данного события» [1]. Принцип истины, хоть напрямую и не за-

креплен в Гражданском процессуальном кодексе РФ (далее – ГПК 

РФ), тем не менее его существование вытекает из содержания ряда 

статей, например, ч. 2 ст. 12, ч. 2 ст. 56, ст. 57 ст. 59, ст. 62 и так да-

лее. Так же в ГПК РФ не закреплен характер устанавливаемой ис-

тины, однако при анализе законодательства можно сделать вывод, 

что истина в гражданском судопроизводстве судебная.  

Судебная истина характеризуется тем, что суд основывает свои 

суждения исключительно на тех доказательствах, которые ему 

предоставили стороны. Таким образом, суд самостоятельно не со-

бирает необходимые доказательства и ничего не истребует по своей 

инициативе, в то же самое время, следует заметить, что полномочия 

суда по собиранию доказательств ограничены, но он может оказать 

содействие сторонам в собирании доказательственного материала. 

Так, И.М. Резниченко отмечает: «Новейшее гражданское процессу-

альное законодательство демонстрирует эволюцию принципа объ-

ективной истины... к принципу формальной (судебной) истины» [2]. 

Истина становится объективной, когда из доказательств следу-

ет правда. Объективная истина вытекает из сущности содержания 

ст. 14 ГПК РСФСР, принятого 11 июня 1964 г., которая устанавли-

вала, что суд обязан не ограничиваться теми материалами, которые 

ему предоставили, суд должен принимать все меры для всесторон-

него, полного и объективного рассмотрения и разрешения дела [3]. 

При таком подходе суд брал на себя активную роль по собиранию 

доказательств, становился судом и следователем в одном лице, что 

на взгляд автора не совсем правильно и рационально.  

В отличие от гражданского судопроизводства, в ч. 1 ст. 63 Ко-

декса Административного Судопроизводства РФ (далее – КАС РФ) 

сказано, что суд вправе истребовать доказательства по ходатайству 
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лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе . Тот факт, что 

суд может истребовать по своей инициативе может натолкнуть на 

мысль о том, что разрешение административного дела заканчивает-

ся при выяснении объективной истины, поскольку складывается 

впечатление об активной роли суда в истребовании доказатель-

ственных материалов. Однако это не совсем так. Как указывалось 

выше по ГПК РСФСР суд был обязан собирать недостающие дока-

зательства. Здесь же смысл в ином, у суда есть право на истребова-

ние по своей инициативе, а не обязанность и это важно понимать. 

То есть суд может истребовать, а может этого и не делать. Вопросы 

специфики, соотношения различных видов судопроизводств и, 

непосредственно, особенностей осуществления процессуальных 

действий судом в доказывании, являются достаточно дискуссион-

ными и актуальными для современной процессуальной науки [4]. 

Таким образом, в настоящее время истина, которую должен 

установить суд при рассмотрении дела является судебной, как в ад-

министративном, так и в гражданском судопроизводстве. Однако, 

это не значит, что суд пассивен, при анализе представленных дока-

зательств, он выясняет их достаточность для правильного и спра-

ведливого разрешения возникшего спора, а также имеет право 

предложить сторонам представить дополнительные доказательства. 

Законодатель не закрепил принцип истины, что, по нашему 

мнению, обусловлено стремлением минимизировать инициативу 

суда в сборе доказательств, чтобы избежать возвращения к след-

ственной модели осуществления правосудия.   
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются отдельные актуаль-

ные дискуссионные вопросы практического содействия нотариуса 

примирению сторон по спорам о наследовании имущества. Автором 

акцентируется внимание на том, что действия нотариуса по поиску 

взаимовыгодного варианта разрешения спорного вопроса наследо-

вания должны осуществляться именно на основе соблюдения  

нейтралитета и беспристрастности, что представляется обязатель-

ной неотъемлемой составляющей нотариальной деятельности. 

ABSTRACT: The article considers particular actual controversial 

issues of the practical facilitation of the notary in mediation of the parties 

in disputes of inheritance. The accent is laid upon the fact that notary's 

search of mutually advantageous variant of settlement of disputable in-

heritance question must be based upon neutrality and impartiality which 

is an integral part of notarial activity. 
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Одна из заповедей нотариуса звучит следующим образом: 

«Помни о том, что твоя миссия направлена на то, чтобы не было 

споров между людьми». Этот же принцип упомянут в кодексе про-

фессиональной этики нотариусов Российской Федерации [1].  

С момента возникновения нотариата одной из основных задач 

нотариальной деятельности является содействие в урегулировании 
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споров или отдельных разногласий лиц, обратившихся за их совер-

шением. К сожалению, на сегодняшний день недостаточно внима-

ния уделяется роли нотариуса в вопросах о наследовании имуще-

ства, как лица способного урегулировать спор. Нотариат призван 

предотвращать юридические конфликты и споры о праве. В процес-

се нотариальной деятельности нотариусом совершаются нотариаль-

ные действия, которые могут содействовать примирению сторон по 

спорам о наследовании имущества. Многие ученые относят такие 

действия нотариуса к медиации или, соответственно, называют ме-

диативными технологиями в рамках осуществления нотариальных 

действий. В России был принят и действует Федеральный закон 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» [2]. Результатом успешной про-

веденной медиации является заключение медиативного соглашения, 

которое может быть составлено как в простой письменной форме, 

так и удостоверено нотариусом. 

Федеральным законом № 197-ФЗ от 26.07.2019 года в главу X 

«Основ законодательства о нотариате» включена статья 59.1 со-

гласно которой «нотариус удостоверяет медиативное соглашение, 

достигнутое сторонами в соответствии с соглашением о проведении 

процедуры медиации, предусмотренным ФЗ от 27.07.2010 года № 

193-ФЗ», что свидетельствует о высокой значимости нотариальной 

деятельности в превентивном правосудии, усилении роли нотариуса 

в сфере примирительных процедур и расширении его компетенции. 

Особенностью примирения сторон является то, что достигну-

тое сторонами в результате проведения процедуры медиации со-

глашение удостоверяется нотариусом по правилам удостоверения 

соответствующих видов сделок и обеспечивается механизмом при-

нудительного исполнения. Кроме того, одним из основных видов 

нотариальных действий является выдача свидетельств о праве на 

наследство, в процессе выдачи которого нотариус может предло-

жить возможные варианты раздела имущества в случаях возникно-

вения спора между наследниками.  Соглашение о разделе имуще-

ства будет являться основанием на регистрации права собственно-

сти в ЕГРН. Таким образом, спор между сторонами будет урегули-

рован нотариусом. Стоит отметить доказанную эффективность ра-

боты нотариуса в роли примирителя. Например, во Франции и в 
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Германии, где такой подход широко применяется и обладает более 

привлекательными условиями по временным и финансовым тратам 

в противовес судебным разбирательствам. В статье 6 Основ законо-

дательства о нотариате закреплено два ограничения, касающиеся 

деятельности нотариуса: он не вправе заниматься предпринима-

тельской и другой оплачиваемой деятельностью; оказывать посред-

нические услуги при заключении договоров [3]. Поскольку услуги 

медиатора – это деятельность, которая согласно законодательства 

оплачивается, то нотариус не может выступать в роли медиатора. 

Полагаем, что вопрос о возможности выступать в качестве медиа-

тора нотариуса требует всестороннего теоретического осмысления, 

и, соответственно, необходимости внести изменения в закон о нота-

риате и предоставить нотариусу право оказывать платные услуги 

медиатора, а данную услугу включить в нотариальный тариф. В та-

ком случае нотариусы смогли бы получить дополнительную воз-

можность для заработка, граждане и организации – возможность 

обращения за квалифицированной помощью, а государство – до-

полнительный доход от уплаты налогов с осуществления такой дея-

тельности. В результате, нотариус сможет предложить альтерна-

тивный способ решения возникшей проблемы и, при согласии сто-

рон, оказать содействие в урегулировании их спора, что существен-

но сократит время на спор и разгрузит суды. 

 

Список литературы 

1. Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской 

Федерации (утв. Минюстом России 12.08.2019, 19.01.2016) (ред. от 

23.04.2019). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». 

2. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-

стием посредника (процедуре медиации): федер. закон от 27.07.2010 

№ 193-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». 

3. Основы законодательства Российской Федерации о нотариа-

те (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 28.12.2022). Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

  



151 

 

УДК 347.67 

 

Основания установления недействительности завещания 

в судебном порядке 

Grounds for establishing the invalidity of a will in court 
 

Ефтимиади М. М., 

студент 4-го курса юридического факультета 

Кубанский государственный аграрный  

университет имени И.Т. Трубилина 
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Для признания завещания недействительным существует не-

сколько определенных оснований. Однако данные основания не 

имеют системного законодательного закрепления, что, по нашему 

мнению, вызывает  множество трудностей, как у граждан, так и  у 

практикующих юристов. Тем не менее, некоторые ученные, а также 

анализ судебной практики помогли нам выделить следующие при-

чины признания завещания недействительным. 

Итак, к первой и наиболее распространенной причине мы от-

несли недееспособность гражданина. По закону любая сделка при-

знается недействительной, если она была совершена гражданином, 

который не давал отчет своим действиям, или другими словами не 
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понимал значения своих действий. Как правило, на практике мно-

гие наследники в качестве средства доказывания в своем исковом 

заявлении используют именно недееспособность наследодателя. 

Для подтверждения своих слов они приводят: свидетельские пока-

зания, заключение эксперта, проводившего посмертную судебную 

психолого-психиатрическую экспертизу и иные медицинские 

справки, подтверждающие невменяемое состояние умершего.  

На основании статистических данных подавляющее число 

наследственных дел связано именно с признанием завещания не-

действительным по основанию неспособности лица осознавать зна-

чение своих действий и отсутствия способности руководить ими 

[1].  

Следующее основание, которое мы выделили это нарушение 

требований к совершению завещания. В соответствии с ГК РФ, а 

также с ФЗ «Об основах законодательства РФ о нотариате», заве-

щание будет признано недействительным, если будут нарушены 

требования к оформлению завещания (отсутствие подписи завеща-

теля, несоблюдение письменной формы) или будет отсутствовать 

нотариальное удостоверение.  

Любопытно, что «уже сейчас допустимо дистанционное удо-

стоверение сделок, например, с недвижимостью, алиментные со-

глашения, брачные договоры, что значительно экономит время, 

средства при сохранении тождественности юридической значимо-

сти нотариальных действий совершенных очно или же удаленно, 

дистанционно» [2]. Однако, в отношении совершения завещания в 

виде электронного документа действует запрет. Следует понимать, 

что запрет заключается в том, что завещание нельзя иметь только в 

электронной версии и удостоверять его дистанционно. В то время 

как использовать компьютерную технику для составления завеща-

ния можно.  

Также недействительным может быть признано завещание, ко-

торое было составлено под угрозой или обманом. Такое завещание 

будет нарушать последнюю волю наследодателя, а следовательно 

не будет иметь никакой юридической силы. 

На практике очень сложно доказать, что завещание было со-

ставлено противоправным путем, особенно, если отсутствуют сви-
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детели, поэтому чаще всего суд отказывает в удовлетворении иско-

вых требований. 

Из вышесказанного вытекает следующее основание признания 

завещания недействительным – это наличие недостойных наслед-

ников. Как правило, для того, чтобы овладеть наследственным 

имуществом самые близкие люди могут повести себя недостойно. А 

именно: подделать или уничтожить завещание, применять различ-

ные угрозы, в том числе совершать иные  умышленные противо-

правные действия, направленные против наследодателя (например, 

подмешивать яд в еду наследодателя). 

Оспаривать завещания можно только после открытия наслед-

ства. Срок исковой давности по требованию признать завещание 

недействительным в силу его ничтожности, как правило, составляет 

три года, но не более десяти лет. А для признания оспоримого за-

вещания срок исковой давности составляет один год. 

Потребовать признания завещания недействительным можно 

только с того момента, когда лицо узнало или должно было узнать о 

том, что завещание начало исполняться.  

Таким образом, подводя итоги, мы можем с уверенностью ска-

зать о том, что наследственные дела являются одними из самых 

сложных по доказыванию дел. Рассматриваются районными судами 

по месту открытия наследства. Действительно, очень сложно дока-

зать какой-либо факт в отношении умершего человека; к тому же, 

так как суд руководствуется принципом уважения последней воли 

наследодателя, то он не спешит признавать завещание недействи-

тельным, поэтому чаще всего отказывает истцам в удовлетворении 

их требований.  
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Качество – понятие не столько юридическое, сколько фило-

софское. Авторы определяют качество как совокупность всех 

свойств конкретного объекта, которая определяет объект, дает воз-

можность отличить конкретный объект от иных, подобных ему [1]. 

В гражданском праве вопрос о качестве имеет важное не только 

теоретическое, но и практическое значение. Однако, нельзя гово-

рить о качестве объекта гражданских прав только путем определе-

ния его свойств и признаков [2]. В некоторых случаях это сделать 

невозможно по причине того, что часто объектом гражданских прав 

выступает не объект материального мира, а совокупность действий, 
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поведение субъекта. Услуги в целом и образовательные услуги в 

частности – всегда процесс. В связи с этим, применительно к обра-

зовательным услугам, представляется более верным определение 

качества как соответствие процесса оказания услуг запросам и тре-

бованиям потребителя. Также качество оказания образовательных 

услуг характеризует степень удовлетворенности потребителя [3]. 

 В связи с этим очевидно, что вопрос о качестве услуг целиком 

лежит в плоскости субъективного восприятия. С точки зрения пра-

ва, такая ситуация недопустима, качество любого объекта граждан-

ских прав должно быть определимым. Это позволяет обеспечить 

надлежащую защиту гражданских прав правообладателя. 

Учитывая специфичность объекта «образовательные услуги», 

субъективный критерий не подходит для решения вопроса о каче-

стве образовательной услуги. Поэтому, качество образовательной 

услуги регулируется договором и требованиями, предъявляемыми 

законодательством. 

Для оценки качества образовательной услуги необходимо учи-

тывать следующие критерии: 

– наличие/отсутствие аккредитации учебного заведения 

– наличие/отсутствие лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности  

– качество профессорско-преподавательского состава (напри-

мер, соотношение преподавателей, имеющих ученую степень и 

ученое звание, с преподавателями, не имеющими таковых, качество 

подачи лекционного и практического материала, степень вовлечен-

ности преподавателя и учебную жизнь обучающихся, повышение 

квалификации профессорско-преподавательским составом)  

– качество мониторинга успеваемости обучающихся (напри-

мер, порядок и результаты оценки текущей, промежуточной и ито-

говой аттестации  обучающихся,  наличие побед обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, смотрах, викторинах) 

– качество средств производства образовательной услуги 

(например, материальная оснащенность классных комнат, наличие 

общежитий, доступ к современным образовательным ресурсам, 

оснащенность учебной и методической литературой, организация 

дополнительных занятий, организация внеаудиторной работы, ор-
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ганизация процесса прохождения практики, организация зарубеж-

ных стажировок, организация подачи теоретического и практиче-

ского материала) 

Отдельно стоит сказать об имидже образовательной организа-

ции, который также во многом определяет качество образователь-

ной услуги. Безусловно, образовательная организация, которая су-

ществует длительное время, выпускники которой успешно работа-

ют по полученной специальности, занимают должности, связанные 

с полученным образованием, являются государственными служа-

щими, ожидаемо оказывает более качественные образовательные 

услуги. При этом, как таковой, имидж образовательной организации 

не влияет на качество образовательной услуги, однако, учитывается 

потребителем при оценке качества услуги.  

Несмотря на то, что результат образовательной услуги не явля-

ется объектом гражданских прав, иногда качество результата может 

и должно быть оценено. Например, когда оказывается образова-

тельная услуга в рамках краткосрочных программ дополнительного 

профессионального образования. В данном случае потребитель ли-

бо обучается конкретному навыку, либо нет. Попытки оценки каче-

ства результата образовательных услуг через призму сформирован-

ных компетенций представляются неконкретными и не позволяю-

щими однозначно оценить результат образовательной услуги. 
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бенностей ее влияния на инфраструктуру в целом. Рассматриваются 

Обзоры судебной практики высших судебных инстанций на пред-

мет подсудности споров, а также особенностей процесса доказыва-
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Вопросы о самовольном строительстве являются предметом 

оживленных дискуссий на протяжении долгого времени. При этом 

процессуальные и материальные нормы не всегда позволяют выне-

сти правосудное решение по спору, учитывая особенности. В виду 

этого, вышестоящими инстанциями издаются судебные акты, кото-

рые позволяют установить однозначность в данном вопросе. Так, 

неоднозначным долгое время признавался вопрос о том, применя-

ются ли положения ст. 222 Гражданского кодекса РФ [1] (далее - ГК 

РФ) к реконструированным объектам. Постановлением Верховного 

Суда РФ (далее – ВС РФ) и Высшим Арбитражным Судом РФ (да-

лее – ВАС РФ) от 29 апреля 2010 г. данный вопрос был разрешен: 

было установлено, что в ряде случаев такой объект может призна-

ваться самовольным строением. Однако научных дискуссий по во-

просу самовольного строительства меньше не стало. 

В настоящее время вопрос о самовольных постройках является 

одним из наиболее обсуждаемых в праве. Еще раз значимость за-

конного строительства можно было отметить в ходе землетрясений 

в Турции: по оценкам экспертов, число жертв возросло из-за факта 

ненадлежащего строительства [6]. При этом данная катастрофа по-

влечет за собой повышение строгости требований в сфере строи-

тельства. Количество исковых заявлений, связанных со спорами о 

самовольном строительстве, повышается с каждым годом. При этом 

В. Лебедев также в ходе совещания председателей судов сообщил о 

том, что количество споров, связанных со сносом самовольных по-

строек, за 2022 г. сократилось [5]. 

Процессуальный аспект сноса самовольной постройки, а имен-

но подача искового заявления разрешается в соответствии со ст. 53 

Арбитражного процессуального кодекса РФ [2] (далее - АПК РФ). 

При этом особенностью будет являться возможность подачи иско-

вого заявителя специальным субъектом- органами строительного 

надзора (ст. 2 Градостроительного кодекса РФ [3], далее - ГрК РФ). 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума 

ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 был подробно определен круг субъек-

тов, которые могут подать исковое заявление. Согласно данному 

Постановлению с исковым заявлением может обратиться также 

прокурор. Однако в рамках ст. 52 АПК РФ такое право прокурору 

прямо не предоставлено. В виду чего считаем необходимым закре-

пить в рамках ч. 1 ст. 52 АПК РФ возможность прокурора обра-
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щаться с исковым заявлением в арбитражный суд по делам о само-

вольном строительстве, когда это затрагивает интересы организа-

ций и граждан. 

Рассмотрение споров может осуществляться судом общей 

юрисдикции, арбитражным судом или третейским судом. По дан-

ному вопросу также в научной литературе поднимается ряд вопро-

сов [4]. При этом территориальная подсудность по данной катего-

рии дел является исключительной, так как самовольные постройки 

являются недвижимостью (ст. 38 АПК РФ). 

Помимо этого, спорным ранее являлось положение АПК РФ о 

требовании применения досудебного порядка по делам о самоволь-

ных постройках. Однако в 2016 данные недостатки были исправле-

ны в ч. 5 ст. 4 АПК РФ, так как был конкретизирован перечень дел, 

по которым обязательно соблюдение досудебного порядка. 

Несмотря на то, что законодателем был разрешен широкий пе-

речень вопросов, касающихся рассмотрения споров о самовольных 

постройках в арбитражном суде, все еще остается ряд процессуаль-

ных проблем, которые требуют дальнейшего разрешения как в 

науке, так и в законодательстве. 
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Лица, которые считают, что их права нарушены в связи с отка-

зом в приеме на работу или незаконным увольнением, могут подать 

исковое заявление в суд для защиты своих прав. Это можно сделать 

как в районном суде по месту нахождения работодателя, так и по 

месту жительства гражданина-истца. 

Сроки подачи иска в суд зависят от типа правонарушения. Если 

речь идет об отказе в приеме на работу, иск нужно подать в течение 
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трех месяцев со дня получения письменно оформленного отказа. 

Если же речь идет об увольнении, то иск нужно подать в течение 

одного месяца со дня вручения копии приказа об увольнении, выда-

чи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой дея-

тельности. 

Для того чтобы успешно оспорить незаконное увольнение, 

необходимо собрать достаточное количество доказательств, под-

тверждающих факт нарушения трудовых прав. Однако, прежде чем 

обратиться в суд, рекомендуется попытаться решить спор в досу-

дебном порядке. Например, можно попытаться договориться с ра-

ботодателем о компенсации или другом виде возмещения ущерба. 

Если же добровольное соглашение не удается достичь, то можно 

обратиться в суд и доказать свою правоту. В любом случае, борьба 

за свои трудовые права требует терпения и усилий, но это может 

оказаться оправданным, ведь увольнение с работы может стать се-

рьезной проблемой для любого работника. Когда вы считаете, что 

ваше увольнение было несправедливым или не законным, у вас есть 

возможность оспорить его в суде. Оспаривание увольнения в су-

дебном порядке может быть сложным процессом, который потребу-

ет определенных юридических знаний и подготовки.  

Если работник был уволен без законного основания или с 

нарушением установленного порядка увольнения, либо был неза-

конно переведен на другую работу, суд может по требованию ра-

ботника вынести решение о взыскании в его пользу денежной ком-

пенсации морального вреда, который был ему причинен указанны-

ми действиями. Размер компенсации определяется судом и зависит 

от конкретных обстоятельств дела. 

В таких случаях, когда работник стал жертвой незаконных дей-

ствий со стороны работодателя, необходимо собрать достаточное 

количество доказательств, подтверждающих факт нарушения тру-

довых прав. Проблемы и пути решения при оспаривании увольне-

ния в судебном порядке могут быть разными. Одной из основных 

проблем при оспаривании увольнения является недостаточное ко-

личество доказательств, чтобы доказать свою правоту в суде. Для 
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того чтобы решить эту проблему, необходимо собрать все возмож-

ные доказательства, такие как письма, электронные сообщения, 

свидетельские показания и т.д. Суд так же проверит соблюдение 

работодателем всей необходимой процедуры увольнения, сбора 

письменных объяснений от работника, составление актов, ознаком-

ление работника с документами, связанными с его увольнением. 

Возможно, были какие-то уважительные причины, которые осво-

бождают работника от ответственности, а как следствие, будут от-

сутствовать основания для увольнения.  

Другой проблемой может быть трудность доказать незакон-

ность увольнения. Для того чтобы решить эту проблему, необходи-

мо знать свои права и обязанности на рабочем месте, а также трудо-

вое законодательство, должностные инструкции, режим трудовой 

смены, рабочее время и время для отдыха, а так же что конкретно 

понимается под рабочим местом конкретного сотрудника.  

В целом, при оспаривании увольнения в судебном порядке 

возможны различные проблемы, которые могут затруднить процесс 

поиска справедливого решения. Судебная статистика свидетель-

ствует о достаточном количестве решений, вынесенных судом в 

пользу уволенного сотрудника, и восстановление нарушенных тру-

довых прав. В случае отказа в иске, у работника есть еще право об-

жалования вынесенного решения. «Приоритет законодателем отда-

ется апелляционному способу обжалования, поскольку именно этот 

период обжалования вполне обоснованно считается наиболее бла-

гоприятным» [1]. Положительное решение суда, удовлетворяющее 

исковые требования работника о восстановлении на работе отнесе-

но к числу тех, что подлежат немедленному исполнению. Это так 

же является проявлением значительного внимания для судебной 

защиты трудовых прав в Российской Федерации. 
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ABSTRACT: The article discusses the prospects for the develop-

ment of the Investigative Committee in the Russian Federation. The au-
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В Российской федерации Следственный комитет Российской 

Федерации является федеральным государственным органом, осу-

ществляющим в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства. В по-

следнее время в России наблюдается активное развитие Следствен-

ного комитета, которое направлено на улучшение эффективности 

деятельности органов следствия и защиты прав граждан. Так, Саве-
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льева Н. В. подчёркивает,  что в условиях компьютеризации и раз-

вития научно-технических средств, необходимо переходить от 

субъективности к объективности [1]. Поэтому хочется смотреть ор-

ганы СК РФ в векторе перспектив развития данного федеральным 

государственным органом. 

Следственный комитет Российской Федерации является орга-

ном государственной власти, который занимается расследованием 

преступлений. За прошедшие годы Следственный комитет достиг 

значительных успехов в борьбе с преступностью и повышении эф-

фективности своей работы. Однако, с учетом изменений в социаль-

но-экономической и политической сферах, возникают новые вызо-

вы и задачи, которые необходимо решать для эффективного функ-

ционирования Следственного комитета. В данной статье рассмат-

риваются перспективы развития Следственного комитета в Россий-

ской Федерации. 

Одним из ключевых направлений развития Следственного ко-

митета является повышение его профессиональной компетенции и 

улучшение качества работы. Это можно достичь путем улучшения 

системы подготовки и повышения квалификации сотрудников, а 

также внедрения новых технологий и методов работы 

Другим важным направлением развития Следственного коми-

тета является совершенствование его структуры и организации ра-

боты. Необходимо улучшить систему управления, оптимизировать 

процессы расследования и повысить ответственность руководства и 

сотрудников за результаты своей работы. Кроме того, важно улуч-

шить взаимодействие Следственного комитета с другими государ-

ственными органами и усилить контроль за деятельностью органи-

заций и предприятий, осуществляющих деятельность в сфере эко-

номики. 

Третьим важным направлением развития Следственного коми-

тета является улучшение законодательства, регулирующего его дея-

тельность. Необходимо провести анализ действующего законода-

тельства и внести соответствующие изменения и дополнения, учи-

тывая изменения в общественной жизни и преступности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие Следствен-

ного комитета России является важным фактором в обеспечении 
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эффективности борьбы с преступностью в стране. Необходимо про-

должать работу по повышению качества работы следственных ор-

ганов, улучшению материально-технической базы и квалификации 

сотрудников. Также важно развивать международное сотрудниче-

ство и взаимодействие с другими органами правоохранительных 

органов. 

Ключевыми направлениями развития Следственного комитета 

в России можно выделить: 

– улучшение качества расследования преступлений и повыше-

ние уровня профессионализма сотрудников; 

– расширение использования современных технологий и мето-

дов расследования; 

– улучшение материально-технической базы и обеспечение со-

трудников необходимыми средствами; 

– развитие международного сотрудничества и взаимодействия 

с другими правоохранительными органами; 

– повышение уровня доверия общества к Следственному коми-

тету и улучшение коммуникации с обществом. 

Таким образом, развитие Следственного комитета в России 

имеет большое значение для обеспечения безопасности и справед-

ливости в стране. Решение задач, поставленных перед следствен-

ными органами, требует от них постоянного совершенствования и 

развития, внедрения новых методов и технологий, укрепления меж-

дународного сотрудничества и доверия общества. Одной из пер-

спективных областей развития является использование современ-

ных технологий в работе следственного комитета. Например, внед-

рение информационных систем может существенно ускорить и 

упростить процесс сбора, хранения и анализа данных.  
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Большой интерес для исследования представляют конституци-

онные изменения, внесенные, во-первых,  в ч. 3 ст. 132 (а именно – 

появление понятия единой системы органов публичной власти) [1]; 

и, во-вторых, новая редакция ч.1 ст. 67, благодаря которой законо-

датель легально закрепил возможность для юридического создания 

ранее неизвестных нашей стране территориальных единиц, таких 

как федеральные территории.  
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Отметим, что создание в России первой федеральной террито-

рии «Сириус» (далее – ФТ) коренным образом связано с понимани-

ем единой системы органов публичной власти. Данный тезис нахо-

дит подтверждение в ч. 1 ст. 1 ФЗ «О федеральной территории «Си-

риус»» [2], где законодательно закрепляются «особенности публич-

ной власти» в границах рассматриваемого публично-правового об-

разования. Имеющиеся особенности влекут за собой и отличитель-

ные от традиционных способы взаимодействия органов ФТ с иными 

органами государственной власти, в частности – с федеральными.  

Рассмотрим учрежденные и действующие на рассматриваемой 

территории органы. На ФТ «Сириус» официально функционируют, 

в соответствии со ст. 17 Устава, три органа, входящих в систему 

публичной власти – а именно – Совет федеральной территории; 

Глава федеральной территории и находящаяся у него в прямом под-

чинении Администрация федеральной территории [3]. Наиважней-

шая отличительная черта (помимо порядка формирования) указан-

ных органов заключается в их взаимодействии с органами государ-

ственной власти и местного самоуправления.  

Согласно ст. 19 Устава, они самостоятельны в пределах своей 

компетенции. Вопросы компетенции и правовых отношений с орга-

нами государственной власти и местного самоуправления опреде-

ляются путем заключения соглашений о передаче полномочий [4] и 

создания консультативных и иных рабочих органов.  

Считаем важным подчеркнуть, что уникальное положение ор-

ганов публичной власти, функционирующих на федеральной терри-

тории, заключается в том, что законодатель закрепил для них в ст. 8 

ФЗ «О федеральной территории «Сириус»» возможность непосред-

ственного прямого взаимодействия с органами публичной власти 

федерального уровня, обходя в таком случае органы власти субъек-

та РФ и муниципального образования. Законодательно зафиксиро-

вано правомочие  органов публичной власти ФТ вносить напрямую 

предложения по вопросам, связанным непосредственно с деятель-

ностью и функционированием ФТ главе государства, Председателю 

российского Правительства, федеральным министрам и министер-

ствам.  
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Президент и Председатель Правительства РФ в свою очередь 

не только напрямую взаимодействуют по вопросам стратегического 

развития федеральной территории с органами «Сириуса», но и лич-

но участвуют в формировании этих органов путем назначения от 

каждого по трое кандидатов в Совет Федеральной территории. Если 

говорить об избрании Председателя Совета федеральной террито-

рии, то следует отметить, что оно происходит также не без участия 

главы государства, поскольку именно он представляет кандидата на 

указанную должность из состава членов Совета. 

Таким образом, мы можем констатировать, что указанные осо-

бенности взаимодействия рассмотренных органов публичной вла-

сти необходимы для достижения стратегических целей, ради кото-

рых в России была создана первая федеральная территория, а также 

технологического суверенитета нашего государства. Учитывая об-

щегосударственное значение исследуемого публично-правового 

образования, из-под юрисдикции органов публичной власти Крас-

нодарского края были исключены органы власти «Сириуса» для 

того, чтобы сформировать правовое обеспечение их непосредствен-

ного и прямого взаимодействия с федеральным центром. 
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Государственная власть в России предпринимает все больше 

мер по регулированию в вопросах государственного языка. Про-
должается борьба с обсценной лексикой. Это не первая попытка 
исключить из русского языка обсценную лексику, не так давно со-
ветская власть ставила своей целью преобразить речь граждан, в 
печатном и публичном слове обсценная лексика была под запретом. 
Подобные меры не привели к устойчивому положительному ре-
зультату, в неофициальной литературе и народных произведениях 
обсценная лексика не только сохранялась, но и развивалась. В 20 в. 
создание кинолент было трудоемким процессом, в СССР подобная 
деятельность была прерогативой государственных киностудий. 
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Фильмы проходили жесткий процесс цензурирования. В период 
объявления гласности и после прекращения существования Совет-
ского Союза новые, независимые кинопроизводители и уже при-
знанные авторитеты в области сценарного и режиссерского мастер-
ства не пренебрегали использованием обсценной лексики в своих 
произведениях. С началом 21 в. законодательство регулярно совер-
шенствовалось и выделяло все новые категории материалов, запре-
щенных для показа детям, ограничивая доступ к произведениям 
способным повлиять на формирование личности несовершеннолет-
них граждан. В тот момент деятели культуры могли полностью реа-
лизовывать себя, создавая различные эксперименты для взрослой 
аудитории, прокат их картин, содержащих обсценную лексику, не 
ограничивался запретами в нормативно правовой сфере.  

Таким образом, в Федеральном законе от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» указана четкая классификация материалов, доступных 
разным возрастным группам [1]. В ч. 2 ст. 5 содержится информа-
ция «запрещенная для распространения среди детей», в п. 6 «нецен-
зурная брань» обозначается как один из типов запрещенной инфор-
мации. До 2014 года этот закон оставался ключевым и удовлетворял 
все потребности в данной сфере. 05.05.2014 года вступает в силу 
Федеральный закон № 101-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О государственном языке Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового регулирования в сфере использова-
ния русского языка». В статье 1 части 6 федерального закона «О 
государственном языке Российской Федерации» появилось важное 
дополнение: «При использовании русского языка как государствен-
ного языка Российской Федерации не допускается употребление 
слов и выражений, не соответствующих нормам современного рус-
ского литературного языка (в том числе нецензурной брани)» [2]. П. 
9.1 ст. 3 появившийся в редакции 2014 года, закрепляет, что при 
показе фильмов в кинозалах теперь обязательно используется госу-
дарственный язык Российской Федерации. Исходя только из попра-
вок в этот нормативно правовой акт, обсценная лексика уже не мо-
жет быть продемонстрирована при показе фильмов в кинозалах. Но 
поправки также были внесены в федеральный закон «О государ-
ственной поддержке кинематографии Российской Федерации» от 



171 

 

22.08.1996 № 126-ФЗ, где в ст. 5.1 теперь было закреплено, что 
«прокатное удостоверение на показ фильма не выдается в случае, 
если фильм содержит нецензурную брань», а «осуществление на 
территории Российской Федерации проката фильма и (или) показа 
фильма без прокатного удостоверения, устанавливающего, в част-
ности, способ использования фильма, не допускается» [3].  

Интересна ситуация, сложившаяся с фильмами, недоступными 
в нашей стране из-за санкций. Их демонстрируют как предсеансо-
вое обслуживание. Именно материал, именуемый этой категорией, 
не затрагивает ни один из принятых нормативных актов, регулиру-
ющих показ обсценной лексики в кино. В два федеральных закона 
были внесены изменения, имеющие один предмет регулирования. В 
обоих случаях по отдельности кинопроизводитель, желающий по-
лучить прокатное удостоверение для показа произведения с об-
сценной лексикой, не сможет это сделать. Если одну из этих попра-
вок признать утратившей силу, место другой в системе права не из-
менится. Для совершенствования законодательства в сфере допуска 
к кинопрокату фильмов с обсценной лексикой следует изменить 
текст п. 9.1 ч. 1 ст. 3 в ФЗ «О государственном языке Российской 
Федерации», для того чтобы государственный язык подлежал обя-
зательному использованию во всех материалах  показываемых в 
кинозалах, а не только при показах кино. Это создаст некоторую 
разницу в предметах регулирования данных федеральных законов, а 
также закроет брешь в законодательстве, которая позволяет демон-
стрировать фильмы с обсценной лексикой в формате предсеансово-
го обслуживания и восстановит права граждан на защиту детей от 
потенциально опасной информации. 
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Расторжение брака, если у супругов имеются несовершеннолет-

ние дети, происходит обязательно в судебном порядке, даже если 

сами супруги и не имеют спора, а напротив, пришли к соглашению 

на расторжение брака. Определяя именно судебную подсудность 

таких дел, законодатель, вероятнее всего защищал интересы несо-

вершеннолетних детей, обязательное определение место жительства 

которых должно решиться при рассмотрении таких дел судом. В 

таком же порядке проходит расторжение в случаях, когда один из 

супругов, несмотря на отсутствие возражений, уклоняется от рас-

торжения брака, включая отказ в подаче заявления, а ведь это мож-

но сделать сейчас и удаленно, через сайт Госуслуг. Если суд прихо-
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дит к выводу, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохра-

нение семьи невозможны, суд расторгает брак. 

Дела о разводе рассматриваются судами первой инстанции в 

мировом или в районном суде. Именно наличие соглашения о детях 

определяет подсудность мировому или районному суду. Подавая 

исковое заявление мировому судье, чтобы подтвердить отсутствие 

спора о детях, требуется приложить такое письменное соглашение, 

нотариально заверенное. При таких обстоятельствах мировой судья 

может полагать такое исковое требование подсудным его компе-

тенции, поскольку представленное соглашение подтверждает, что 

между супругами отсутствует спор о детях, они пришли к взаим-

ным договоренностям. Расторжение брака происходит в мировом 

суде в случаях, когда супруги, являющиеся родителями несовер-

шеннолетних детей, соглашаются на развод, а порядок их содержа-

ния и воспитания определяется самостоятельно, без конфликтов. 

Обычно иск подается по месту жительства ответчика. Однако 

по таким делам применяются правила альтернативной подсудности, 

и истец может обратиться по своему месту жительства, при усло-

вии, что при нем есть несовершеннолетний ребенок.  

Право мужа обратиться в суд с заявлением о расторжении брака 

ограничено статьей 17 Семейного кодекса Российской Федерации, 

согласно которой невозможно инициировать бракоразводный про-

цесс во время беременности жены и в течение одного года после 

рождения ребенка. Законодатель допускает возможность развода с 

беременной женой только при проявлении ее инициативы или с яв-

ного согласия. 

Если брак будет расторгнут через суд, то при обращении в суд 

каждому из супругов придется заплатить государственную пошли-

ну в размере 600 рублей. Но если одновременно с расторжением 

брака рассматривается раздел совместно нажитого имущества су-

пругов, необходимо будет оплатить 600 рублей. Однако при подаче 

апелляционных и кассационных жалоб по вопросу расторжения 

брака стороны освобождаются от уплаты государственной пошли-

ны. 

Герои СССР, России, кавалеры ордена Славы, инвалиды и ве-

тераны  Второй мировой войны, узники концлагерей, военноплен-

ные, попавшие в плен во время войны, освобождаются от уплаты 

государственной пошлины. 
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Рассмотрение дел о расторжение брака рассматривается судом 

единолично. «Присоединимся к позиции авторов, считающих 

предпочтительным использование термина суд, вне зависимости 

от единоличного или коллегиального рассмотрения дела» [1]. 

Единолично рассматривает такие дела, как в районном, так и в 

мировом суде. 

Расторжение брака в судебном порядке подлежит государ-

ственной регистрации в соответствии с порядком, установленным 

для государственной регистрации актов гражданского состояния. 

Некоторые супруги ошибочно полагают, что оглашение решения в 

суде о расторжении брака означает немедленное вступление в си-

лу и брак считается расторгнутым с этого момента. Однако это не 

так. Решение вступает в законную силу в обычном порядке. Суд 

обязан направить выписку из этого судебного решения в орган 

ЗАГС по месту государственной регистрации брака в течение трех 

дней со дня вступления в законную силу решения суда о растор-

жении брака. До этого момента супруги не имеют права вступать 

в новый брак,  до тех пор, пока они не получат свидетельство о 

расторжении брака из органа записи актов гражданского состоя-

ния по месту жительства одного из них или по месту государ-

ственной регистрации брака.  

Официальные данные о статистике разводов за 2023 год еще 

не появились на сайте судебного департамента. Фактические офи-

циально утвержденные данные о количестве зарегистрированных 

и расторгнутых браков в год доступны только за 2021-2022 годы. 

В первом полугодии 2022 года количество обращений в суд с за-

явлениями о расторжении брака при наличии детей достигло 218 

899, за 1 полугодие 2021 – 19  412, то есть, согласно статистике, 

количество обращений по этой категории дел увеличилось на 25 

487. За весь 2021 год было получено 399 599 заявок. За весь 2022 

год статистики нет, но тем не менее видно, что количество дел о 

разводе в суде растет. 
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Нестабильность политической и экономической обстановки в 

мире серьезно влияют на предпринимательскую деятельность. 

Предпринимательство – одна из основных форм хозяйственной и 

экономической деятельности, которая влияет на устойчивое разви-

тие экономики страны, что обуславливает необходимость со сторо-

ны государственных органов как обеспечения беспрепятственного 

ее осуществления, так и контроля за деятельностью предпринима-

телей. Однако на практике возникают неоднократные нарушения со 

стороны данных органов, что приводит к незащищенности и не-

определенности субъектов предпринимательской деятельности. 

Так, при проведении обыска, который является одним из са-

мых результативных следственных действий, нередко возникают 

процессуальные нарушения со стороны обвинения и суда. Следуя 
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положениям ч. 1 ст. 182 УПК РФ, стоит отметить, что законодатель 

точно не закрепляет, у какого конкретного лица может быть произ-

веден обыск: физического или юридического. При производстве 

следственных действий в юридическом лице, в случае привлечения 

к уголовной ответственности в сфере предпринимательской дея-

тельности, возникает множество вопросов. Так как само юридиче-

ское лицо не может быть подозреваемыми или обвиняемыми, ло-

гично задать вопросы: «С кем будет проводиться следственное дей-

ствие?»; «Будет ли это руководитель юридического лица либо его 

сотрудники»? В связи с этим возникает проблема определения кру-

га лиц.  

Далее хочется заострить внимание, что реалии практики дале-

ки от ожидаемых результатов. Следственные действия проводятся в 

отношении лиц, связь которых с расследуемым преступлением не 

установлена; основанием для их производства служит не процессу-

альная информация, полученная от лиц, не являющихся субъектами 

процесса, и т.д.  

В юридической литературе отмечается, что возможно усиление 

уголовно-процессуальных гарантий защиты прав и законных инте-

ресов предпринимателей за счет конкретизации законодательства в 

части судебного контроля [1].  

Таким образом, в настоящее время можно смело говорить о 

том, что интерес вызывают проблемы как законодательного, так  и 

правоприменительного характера. В связи с этим считаем необхо-

димым провести исследования, направленные на усовершенствова-

ние норм УПК РФ с целью решения проблем защиты прав предпри-

нимателей в уголовном процессе. 
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Великая хартия вольностей – это договор между королём и 

восставшими баронами, который ограничил власть монарха в во-

просах церкви, судов, торговли, налогов и индивидуальных прав, 

дал многим слоям населения права и свободы. 

Она ещё долго после принятия будет использоваться законода-

телями для разработки норм права и протестными силами, как сим-

вол прав и свобод, которые должны соблюдаться. 

При оценке влияния хартии на дальнейшее развитии других 

юридических систем учёные расходятся во взглядах. Некоторые 

исследователи идеализируют данный документ, видя в ней фунда-

мент нынешней правовой системы Европы. Другая часть, изучая 

условия возникновения и принятия хартии вольностей, приходит к 
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выводу, что данный документ является типичным развитием сред-

невековых отношений данного периода, так как похожие соглаше-

ния подписывались на локальном уровне с другими феодалами. 

Масштабы этих договоров порой выходили за пределы местных 

отношений и распространялись на всю страну, например, Золотая 

булла венгерского короля Андраша II. 

Влияние Великой хартии вольностей заключается в следую-

щих фактах.  

39-я статья хартии посвящена защите любого человека, незави-

симо от социального положения, от незаконного ареста или иного 

негативного юридического воздействия. Эта часть в дальнейшем 

послужит основой для Хабеас корпус акта, который окончательно 

закрепит этот принцип в английском законодательстве [1].  

Статьи 39 и 40, и статьи 1 и 13, гарантирующие права церкви и 

вольности Лондона, до сих пор остаются частью английского права 

и, в трансформированном виде, присутствуют в первых десяти по-

правках к Конституции США (Билль о правах), «Декларации чело-

века и гражданина» Французской революции, ооновской «Всеоб-

щей декларации прав человека». 

Статьи 20-22 и 28-31 призваны защитить англичан от произ-

вольных конфискаций их частной собственности – основы будуще-

го капиталистического общества – вне зависимости от социального 

положения. В частности, судебные штрафы должны налагать так, 

чтобы подсудимый не оставался без средств к существованию. Так 

же чиновники могли брать у людей их имущество только с их со-

гласия и за плату. 

Статья 61 указывала гарантии того, что хартия будет испол-

няться королем. Предполагалось создать совет из 25 баронов с 

надзорными функциями, которые ограничивали власть монарха. 

Тем самым, этот документ был одним из первых нормативно-

правовых актов, который ограничил власть монарха. 

В статье 60 утверждается универсальность положений для все-

го Английского королевства, что делает Великую хартию вольно-
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стей не просто локальным документом, а одним из первых консти-

туционных актов. 

Во времена Английской буржуазной революции хартия будет 

использоваться как символ прав и свобод. Этому поспособствует 

Эдвард Кок и другие юристы общего права, которые увидят в Вели-

кой хартии вольностей собрание древних английских свобод. Опи-

раясь на авторитет этого документа, они будут доказывать, что 

власть короля не соблюдает древние нормы права. Эдвард Кок пой-

дёт дальше и, на основании хартии, будет отстаивать естественные 

права англичан и отвергать саму идею монархии. 

Также американские колонисты будут использовать Великую 

хартию вольностей в ходе борьбы за независимость. Но они будут 

апеллировать к ней ритуально, как к документу, который охраняет и 

ставит любую власть ниже, включая власть парламента. Первые 

конституции, создававшиеся в штатах, и статьи Билля о правах бу-

дут являть адаптированными заимствованиями из хартии вольно-

стей [2]. 

В итоге, Хартия вольностей, несмотря на то что она была ти-

пичным документом для своего времени, оказала огромное влияние 

на дальнейшее развитие права демократических государств. Она 

является очень важным историческим документом, отражающим 

основные тенденции развития западноевропейского феодального 

общества.  
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АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматривается идеология во 

всех смыслах. Так как в современных государствах процветает 

большое разнообразие идей, которые разные народы осуществляют 

в реальной жизни для того, чтобы развивались различные цивили-

зации. Также показывается значение идеологии для народа, госу-

дарства и всех субъектов политики, так как принятие какой-либо 

идеи может оказать большое влияние на силу государства. 

ABSTRACT: This article discusses ideology in all senses. Since in 

modern states a wide variety of ideas flourishes, which different peoples 

implement in real life in order to develop different civilizations. It also 

shows the importance of ideology for the people, the state and all sub-

jects of politics, since the adoption of any idea can have a great impact 

on the strength of the state. 
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Идеология представляет собой систему представлений и идей, 

связанных с мировоззрением и идеалами наций, общества, различ-

ных политических объединений и классов. При помощи идеологии 

осознаются отношения людей к действительности, социальным 

проблемам и конфликтам, а также содержатся программы деятель-

ности субъектов политики, которые могут изменить социальные 

отношения, существующие в настоящее время. Идеология не может 
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быть оторвана от реального мира, поэтому ее формирование полно-

стью зависит от современных знаний, традиций и устоев самого 

общества. Такую идеологию можно назвать наиболее эффективной, 

так как она выражает интересы всего населения данной страны и 

может полностью удовлетворить их потребности беспрекословно. 

В современных мощных государствах имеет огромное значение 

ярко выраженная государственная идеология. Например, США счи-

тает себя образцом демократического общества и спасительницей 

других стран от деспотии [2]. На основе этого можно сделать вы-

вод, что в Российской Федерации должна быть идеология, которая 

будет основой сильного и процветающего государства. 

Согласно Конституции РФ, в России признается идеологиче-

ское многообразие и невозможность установления какой-либо 

идеологии в качестве государственной или обязательной, но так 

было не всегда. Установление идеологии берет свое начало в разви-

тии истории Российского государства [1]. В 1991 году произошел 

развал СССР, что непосредственно и повлияло на советскую идео-

логию, поэтому начались поиски новой идеологии, которая устраи-

вала бы всех. Позже было внедрение западной идеологии. Однако 

такой взгляд на жизнь и устои общество не подходили для россий-

ского государства, так как не было учтено, что Россия является 

многонациональным государством, где у каждого народа свои цен-

ности, традиции и идеалы. Если учитывать все эти особенности, то 

невозможно найти той самой единой идеологии, но В. В. Путиным 

было подмечено, что при всем разнообразии взглядов, у нас есть 

общие ценности, позволяют назвать наш народ единым. 

Если учитывать все особенности Российской Федерации, то на 

первый взгляд может показаться, что разработка единой идеологии 

невозможна, однако любому государству необходимы такие идеи, 

которые бы были основой для всего общественного строя. Чтобы 

найти подходящую идеологию для страны необходимо выстроить 

целый ряд целей и задач, характерный для реального времени. Для 

эффективной идеи, играющей огромную роль на международной 

арене, необходима вера в существующую власть, в ее установки и 

цели.  

Российская идеология должна быть направлена не на институт 

собственности, а на развитие нового цивилизованного государства. 

Такая идеология сможет сплотить весь народ и направить его дея-
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тельность на общее благо. Поэтому существование идеологии в 

России необходимо для того, чтобы государство было устойчиво на 

международной арене и чтобы было развитие и процветание стра-

ны. 
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Ежедневно заключается огромное количество сделок, связан-

ных с земельными правоотношениями, однако не каждая сделка 

является законной. Земельные правоотношения регулируются зе-

мельным, гражданским [1], а также в ряде случаев уголовным зако-

нодательством РФ. Категории незаконных сделок: оспоримые и ни-

чтожные. На практике чаще всего наблюдаются следующие нару-

шения законодательства:  

– ошибки сторон при составлении договоров: несоответствие 

юридических границ участка с реальными границами, несоответ-

ствие реальных целей использования земель их целевому назначе-

нию в Едином государственном реестре недвижимости, отсутствие 

правовых документов на объект; 

– заключение притворных сделок;  

– операции с землями, выведенными из оборота; 

– заключение сделок путем подписания договора под давлени-

ем. 

Сторона обязана возвратить другой все полученное по сделке. 

В случае признания ее недействительной, при невозможности воз-

вратить полученное в натуре – возместить его стоимость, если иное 

не предусмотрено законом. Суды обращают внимание на следую-

щее: в исковом заявлении стоит сразу указать какие именно послед-

ствия истец хочет применить, в противном же случае суд либо вы-

несет данный вопрос на обсуждение сторон, либо откажет в удовле-

творении иска.  Если последствия недействительности ничтожной 

сделки не нарушают публичные интересы, примечательно, что суд 

не вправе их самостоятельно применять. Что еще раз подчеркивает 

важность точного и грамотного составления как первоначальных 

документов, так и искового заявления, если дело дошло до суда. 

Однако, в ряде случаев незаконность сделки может привести и к 

более серьезным последствиям – уголовной ответственности. УК 

РФ предусматривает следующие составы преступлений: ст. 170 УК 

– регистрация незаконных сделок с землей, искажение учетных 

http://base.garant.ru/10108000/23/#block_170
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данных государственного земельного кадастра либо умышленное 

занижение платежей, ст. 159 УК РФ – мошенничество [2]. Отдельно 

хотелось бы отметить, что при совершении сделок, связанных с зе-

мельными правоотношениями, достаточно зачастую встречаются 

ситуации, когда одной из сторон являются мошенники, покупатель 

может не догадываться о том, что вторая сторона законных прав 

распоряжения имуществом не имеет. Похожая ситуация – когда 

участок продает один из совладельцев, не получив согласия осталь-

ных сособственников – такая сделка также является незаконной. 

Внесение неправдивых сведений об участке в Земельный кадастр 

[3], а также занижение размера земельной платы. Здесь второе вы-

текает из первого, так как большинство платежей рассчитываются 

на основании кадастровой стоимости, и если она неправомерно за-

нижена, то и налог будет меньше. Так же авторами отмечается, что 

Земля является объектом недвижимости и имеет юридический ста-

тус [4, c. 874]. Подводя итог, хотелось бы еще раз отметить, что для 

совершения успешной, а самое главное, законной сделки необходи-

мо досконально проверить всю информацию о земельным участке, 

о другой стороне сделки, удостовериться в правильности состав-

ленного договора, а в последующем убедиться в верности внесен-

ных сведений в соответствующий Реестр. Иногда очень сложно до-

казать отсутствие корыстного или иного мотива в совершении пре-

ступлений такого характера, поэтому каждой стороне необходимо 

проявлять должную внимательность и предусмотрительность на 

всех этапах заключения сделок, касающихся земельных правоотно-

шений. 
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  На сегодняшний день земельный участок – это определенный 

вид недвижимости. Особенность заключается в наделении земель-

ных участков свойствами вещей для целей правового регулирова-
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ния, вещами же они являются в юридическом смысле [1]. Основные 

характеристики включают в себя: оборотоспособность; недвижи-

мый характер вещи; принципиальное деление земельного участка. 

Как отмечает О. В. Костина, в научной литературе преобладает по-

ложение о принципиальной возможности раздела земельного участ-

ка, каким бы маленьким он ни был [2]. Из вышеприведенных харак-

теристик хотелось бы подчеркнуть, что именно делимость – основа 

его раздела, в том числе и в судебном порядке. В то же время, как 

отмечает В. Е. Сибирякова, вопросы делимости земельного участка 

неоднозначны. Таким образом, по мнению исследователя, земля 

делится, если: 

– есть возможность использовать новые земельные участки по 

прямому назначению; 

– такое разделение не противоречит принципам территориаль-

ного зонирования земельных участков. Представляется невозмож-

ным на практике разделить земельный участок под зданием или за-

стройкой [3]. Обращаясь к прецедентному праву, мы можем ска-

зать, что существуют разные причины для разделения собственно-

сти. право оперативного управления в отличие от вещных прав в 

собственном смысле этого слова не могут в полной 

мере противостоять праву государственной собственности на 

то имущество, которое они «обременяют» [4, с. 154]. В большин-

стве случаев такие основания связаны с возникновением права на 

земельный участок в совместной общей или долевой собственности 

в связи с вступлением в брак или наследованием имущества. Авто-

рами так же отмечается, что Земля является объектом недвижимо-

сти и имеет юридический статус [5, c. 874]. В судебной же практике 

существуют некоторые проблемы – суды придерживаются позиции, 

согласно которой часть жилого дома может быть самостоятельным 

объектом гражданско-правовых отношений при условии, что эта 

часть изолирована и может эксплуатироваться отдельно от других 

частей жилого дома Исходя из этого, можно сказать, что при разде-

ле жилого дома на несколько объектов гражданских прав возникает 

встает вопрос о правовом регулировании в отношении земельного 

участка, на котором дом расположен. Сложности при разделе 

участка, связанного с индивидуальным жилым домом, возникают и 
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в связи с определением размера выделяемых земельных участков. 

Самый простым нам представляется вариант – разделить земельный 

участок на соответствующие доли (например, если треть дома отво-

дится новому объекту гражданских прав, то, соответственно, зе-

мельный участок должен быть разделен в соотношении 2 к 1) [6]. 

Однако при всей привлекательности такого участка реализация не 

всегда возможна, поскольку такое разделение препятствует форми-

рованию двух функционально полноценных участков, необходимых 

для обслуживания соответствующих частей жилых зданий. 
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Вина – это одна из традиционных категорий цивилистической 

науки, то есть науки гражданского права. В теории вину рассматри-

вают как условие наступления гражданско-правовой ответственно-

сти. Примечательно, что на законодательном уровне в гражданском 

праве вина находит свое отражение в ст. 401 ГК РФ, но наименова-

ние данной гражданско-правовой нормы «Основания ответственно-

сти за нарушение обязательства». В то же время, основанием для 

наступления ответственности в таком случае является факт неис-

полнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств, а 

вот вина – это уже условие наступления юридической ответствен-

ности, но никак не основание. Непонятно, законодатель специально, 

то есть сознательно, или случайно из-за некоторой невнимательно-

сти изменил назначение вины, определив ее в правовой норме с та-

ким наименованием [1]. По нашему мнению, законодатель это сде-
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лал специально, но только для того, чтобы подчеркнуть значимость 

вины, но не как средства определения размера гражданско-правовой 

ответственности, а как обстоятельства при наличии которого ответ-

ственность может наступить.  

Итак, для привлечения лица к гражданско-правовой ответ-

ственности необходимо наличие вины. Однако это не безусловное 

условие, без наличия которого привлечение к анализируемому виду 

юридической ответственности невозможно. Законодатель преду-

сматривает ограниченное количество случаев, когда наступление 

ответственности возможно без вины, всего их четыре. Одним из 

таких случаев является причинение вреда источником повышенной 

опасности. При анализе научных статей, посвященных вопросам 

привлечения владельца источника повышенной опасности к граж-

данско-правовой ответственности, нас заинтересовал вопрос при-

влечения к ответственности пчеловода к ответственности, если 

подотчетные ему пчелы причинили существенный вред кому-либо 

из окружающих. В 2000 году один из районных судов во Владимир-

ской области рассматривал дело, связанное с причинением вреда 

источником повышенной опасности. Если быть точнее, истица и 

ответчик были соседями. У ответчика на приусадебном участке бы-

ла организована пасека. Истица в один из дней нашла во дворе сво-

его дома собаку, владелицей которой являлась, на теле которой бы-

ли многочисленные укусы. Собака скончалась и как было установ-

лено позже причиной смерти стали именно укусы пчел. Суд первой 

инстанции и вышестоящие суды обязали ответчика возместить вред 

истице, связанной с гибелью ее собаки. При это суды обосновали 

свое решение тем, что пчелы – это источник повышенной опасно-

сти. Вместе с тем, в научной литературе данная судебная позиция 

была подвержена серьезной критике. Ученые высказывались, что 

пчеловодство – это такой вид деятельности, который является 

вполне подконтрольным, если соблюдать определенные правила 

пчеловодства и знать особенности разведения и организации жиз-

недеятельности пчел [2]. 

 Проблемы определения, являются ли пчелы источником по-

вышенной опасности в первую очередь связаны с тем, что законо-

датель определяет в ст. 1079 ГК РФ ограниченный перечень источ-
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ник повышенной опасности. Указанная правовая норма ни разу не 

подвергалась изменениям, соответственно не происходит система-

тического обновления примерного перечня источников повышен-

ной опасности, а ведь с учетом того, что ХХI век – это век активно-

го развития высоких технологий, сегодня можно к числу источни-

ков повышенной опасности отнести беспилотный транспорт, элек-

тротранспорт и многое другое. Соответственно, законодателю 

необходимо проработать вопрос относительно совершенствования 

классификации источников повышенной опасности.  

Помимо всего прочего, исходя из анализа вышеуказанной пра-

вовой нормы источником повышенной опасности сейчас являются 

не только объекты материального мира (транспортные средства, 

яды и другое), но также и деятельность, которая представляет опас-

ность окружающим. Однако понятие «владелец» означает, что это 

собственник вещи, то есть объекта материального мира. Использу-

емые в ст. 1079 ГК РФ законодателем формулировки являются не 

совсем корректными, следует разграничить «источник повышенной 

опасности» и «деятельность, представляющая повышенную опас-

ность для окружающих». Предлагается данную правовую норму 

дополнить примечанием, в котором будет сказано, что деятель-

ность, создающая повышенную опасность для окружающих – это 

деятельность, которая, будучи связана с использованием опреде-

ленных вещей, в том числе являющихся источником повышенной 

опасности, не поддается всеобъемлющему контролю человека. 
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На сегодняшний день в мире насчитывается большое число 

неурегулированных вооруженных конфликтов, именно поэтому 

вопрос постоянного нейтралитета становится все наиболее 

актуальным и злободневным. Для научной доктрины 

представляется значимым исследование и изучение видов 

нейтралитета непосредственно по этой причине. 
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За последние несколько десятилетий в существенной степени 

обострилась не только мировая обстановка, но и  международные 

правоотношения в различных сферах. Так как государства обязаны 

отстаивать собственные интересы, суверенитет, территориальную 

целостность, традиционные ценности возникают многочисленные 

вооруженные военные конфликты. Институт нейтралитета 

представляет собой составную часть суверенных прав каждого 

государства [1]. 

На сегодняшний день ни одно из существующих государств не 

может с полной уверенностью говорить о безусловной 

защищенности Этот факт и обуславливает неоспоримую 

актуальность тех проблем, которые затрагивают установление и 

поддержание нейтралитета. Значимым представляется 

долговременное и точное соблюдение абсолютно всех правил, 

урегулированных V Гаагской конвенцией о правах и обязанностях 

нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны от 18 

октября 1907 года. Данный международно-правовой акт не утратил 

своей актуальности, хоть и был принят более ста лет назад. 

Систематизация и классификация разновидностей 

нейтралитета различна и законодательно не урегулирована, по этой 

причине ученое сообщество разделилось во мнениях. Постоянный и 

традиционный нейтралитет выделяет такой научный деятель как Б. 

Бако, чем формирует две абсолютно самостоятельные формы [2]. 

Ученый связывает данные виды под единым названием – 

длительный нейтралитет. Б. Бако предполагал под традиционным 

политику нейтралитета ряда государств, которая из-за своей 

продолжительности превратилась почти в традицию. К примеру, 

можно упомянуть Швецию, ее нейтральный статус является 

неофициальным. Стоит обратить внимание, что  

неконсолидированная Конституция Швеции ни в одном из 

составляющих ее четырех конституционных законов не упоминает 

и слова, касающегося нейтралитета. 

Нейтралитет, действующий вне зависимости от наличия 

военного конфликта и так называемый временный нейтралитет, 

который начинает действовать исключительно во время военных 
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действий, – именно к такой классификации в настоящее время 

склоняются многие ученые-правоведы. 

Стоит отметить, что существует концепция договорного или  

дружественного нейтралитета. Такое понимание формирует Л. 

Оппенгейм. Под данным определением немецкий правовед 

подразумевает нейтралитет государства, установленный договором. 

В данном случае государство обязано воздерживаться от участия в 

возможной войне.  

Г. М. Мелков, советский ученый-правовед, полагает, что 

практически никакого условного, относительного или безусловного, 

полного, частичного или неполного, а также «благожелательного» 

нейтралитета, нет и быть не может. Оказание любой военной 

помощи и поддержки хоть одной из воюющих сторон несовместимо 

со статусом нейтрального государства [3]. Автор подчеркивает, что 

классификация нейтралитета бесполезна и напрасна, таким образом, 

он отрицает всевозможные его формы. Геннадий Михайлович 

сосредотачивает внимание на том, что нейтралитет является 

совершенной и неделимой категорией. 

На основании изученного материала можно сформулировать 

ряд ключевых и значимых выводов относительно поднятой 

тематики.  К сожалению, нейтральные государства медленно 

втягиваются в вооруженные конфликты иногда прямо в них 

участвуя, иногда косвенно. Многие при этом де-юре подчеркивают 

необходимость соблюдения положений нейтралитета. 

Представляется, что политика нейтралитета одержит верх, невзирая 

на все вызовы двадцать первого века  и изменения 

внешнеполитических концепций.  
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Проблема смертной казни и закрепление ее в российском зако-

нодательстве является неоднозначной. В основном законе Россий-

ской Федерации установлено, что высшая ценность – это человек, 

соответственно его жизнь находится под защитой государства (ст. 

2) [1]. Но на этом нельзя остановиться, ведь за нарушение этого 

нормативного акта кто-то должен понести наказание. В Конститу-
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ции РФ и на это есть ответ: смертная казнь может устанавливаться 

как исключительная мера наказания (ст. 20) [1]. 

Смертная казнь считается самым давним видом наказание, за 

какие-либо преступные деяния. В первом письменном источнике 

права России смертная казнь не упоминалась как мера наказание, а 

вместо нее самым жестким наказанием было разграбление виновно-

го. На ранних этапах развития Руси лишение жизни человека за 

нарушения права было необязательным. Такая обстановка была не 

всегда, уже в XIV-XV веках смертная казнь получило свое упоми-

нание в различных законодательных актах (Псковская судная гра-

мота, Судебник ИванаIII). В XVIII веке Елизавета Петровна во вре-

мя своего правления ввела мораторий на смертную казнь, и после 

этого стали исчезать разновидности этого наказания и редкое его 

применение. Только в XX столетии происходит возобновление 

смертной казни, и в середине столетия отменяется это наказание. 

Во второй половине XX века смертная казнь продолжает свое су-

ществование и имеет закрепление в уголовном законодательстве. В 

настоящее время такой вид наказания предусмотрен в статье 59 

Уголовного Кодекса РФ [2]. Однако при вступлении России в Совет 

Европы был наложен мораторий на смертную казнь. 

В современном обществе существует несколько мнений об от-

мене смертной казни, но в основном, приводя несколько аргумен-

тов, приходят к доводам о том, что невозможно определить точного 

исхода данного действия. Смертная казнь подрывает основы нрав-

ственности и морали, так как происходит противоречие принципу 

гуманизма. Современный законодатель не может трактовать дан-

ную меру наказания основным, но и прямой отмены ее также не 

имеет своего отражения в нормативных актах. Поэтому применения 

как такового вида наказания нет, а если какое-либо дело попадает 

под данную статью, то чаще всего такое дело остается нераскрытым 

и наказание не имеет практического применения. Из-за этих дово-

дов считается, что смертная казнь не имеет никакого общественно-

го значение, и многие приходят к выводу об ее отмене. Также изве-

стен тот факт, что при совершении преступления виновный не мо-

жет предугадать под какой вид наказания попадут его деяния.  

Особо тяжкие преступления, имеющие несение ответственно-

сти в виде смертной казни, могут подвергаться другим видам жест-

ким мерам наказание. Вместо смертной казни предполагается по-
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жизненное лишение свободы или лишение свободы на срок 25 лет. 

Разумеется, замена этими мерами наказания имеют такую дальней-

шую инициативу, как отмена смертной казни. 

В современном обществе актуальность проблемы отмены 

смертной казни возрастает, и назревают вопросы о поправках в за-

конах о наказаниях за особо тяжкие преступления, поэтому влияние 

смертной казни на преступников снижается и возможность ее офи-

циальной отмены повышается с каждым днем. 
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Одним из главных качеств юриста является способность воз-

действия на окружающих для получения результата своей деятель-

ности. Самым главным ключом к подсознанию личности выступает 

психология. Именно поэтому психологическое воздействие являет-

ся наиболее продуктивным для изъяснения сути затронутого вопро-

са. 

В настоящее время актуальность психологического воздей-

ствия в профессиональной деятельности юриста является одной из 

наиболее важных и весьма сомнительных тем, играющая огромную 

роль во взаимоотношениях лиц, связанных определенным кругом 

вопросов.  

Разумеется, из жизненного опыта, различного рода пережива-

ний и ощущений складывается человеческое подсознание и форми-

руется личность, характеризующаяся своими мировосприятием, 

привычками, предпочтениями, знаниями и характером. Благодаря 

данным факторам, открывается возможность изучения индивида 

для собственных целей, и, чтобы добиться лучшего результата, ме-

нять модель поведения человека, управлять его поступками и полу-

чать нужную информацию.  

Влияние на психическое состояние человека, сознание, и уро-

вень его деятельности путем создания определенных условий есть 

психологическое воздействие.  

В юридической деятельности данное воздействие применяется 

с целью побуждения человека к законопослушному поведению, а 

также воспитания, либо же перевоспитания лица в сфере правопри-

менительной деятельности с помощью навязывания идей. 

Убеждение, внушение и принуждение относятся к основным 

методам, применяемые юристом в процессе его профессиональной 

деятельности для достижения поставленных задач.  

Главенствующую роль в методах воздействия играет убежде-

ние. Оно подразумевает собой всестороннее влияние на индивид, 
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образуя у него новые качества и участвуя в избавлении от старых. 

Данный метод юридического воздействия характеризуется своей 

практичностью в случае, если он влияет на все аспекты психики 

человека. Основным моментом является продолжительность анали-

за личности объекта интереса, а именно слежка за его жестикуляци-

ей, мимикой, реакцией и т.д. Суть убеждения заключается в том, 

чтобы убеждаемый воспринимал аргументы того, кто убеждает. То 

есть, в любом случае, между данными участниками должен быть 

пойман психологический контакт, где убеждающий смог в положи-

тельном ключе расположить к себе убеждаемого. В данном случае, 

этими участниками являются юрист и правонарушитель. 

Если говорить о принуждении как о юридическом методе, то 

оно мотивирует лицо совершать действия, находящиеся в рамках 

желаемого того, кто непосредственно осуществляет влияние. Во 

время такого принуждения внутри человека происходит противоре-

чие, но внешние факторы обязывают его слушаться. Соответствен-

но, важную роль здесь играют обстоятельства извне, без которых 

существование данного метода не имеет смысла. 

Метод внушения отличается своей особенностью оказания 

давления на субъект неощутимо для него. Внушенная мысль про-

ецируется в виде поступков, а лицо воспринимает их как за разуме-

ющиеся. Но, чтобы использовать внушение, нужно уметь различать 

легко внушаемых лиц и устанавливать их максимальный предел 

внушаемости. 

Делая смысловой анализ указанных положений, можно прийти 

к выводу [1] о том, что установление истины характеризуется воз-

обновлением конкретных действий и событий, следовательно, за 

счет юридическо-психологических методов воздействия формиру-

ются определенные условия для получения достоверной и полной 

информации о конкретном случае, который волнует юриста. 
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Обращение граждан в органы государственной власти является 

одной из форм волеизъявления граждан, способов гражданского 
участия в управлении государством и обществом, выступают важ-
ным средством поддержания доверия к закону и действиям госу-
дарства [1].  
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Челобитные являются одной из древнейших форм взаимодей-
ствия государства и граждан. С объединением русских земель и 
принятием Судебника Ивана III 1497, государственная власть стре-
мится упорядочить деятельность должностных лиц, рассматриваю-
щих жалобы и запрещает должностным лицам « жалобников от себе 
отсылати» [2, с. 204]. В Судебнике 1550 года предусматривается не 
только обязанность должностных лиц рассматривать жалобы, но и 
их ответственность за отказ выполнять свои служебные обязанно-
сти: «быти от государя в опале» [2, с. 208].  

В Соборном Уложении 1649 года, которое, как известно также 
было принято по инициативе дворянства, составивших челобитную 
царю, упоминаются следующие виды обращений: исковая челобит-
ная, сыскная, изветная, мировые челобитные. Помимо этого пред-
ставители высших сословий (бояре и дворяне могли обращаться по 
поводу своей земельной собственности и других вопросов непо-
средственно к царю.  Для остальных сословий ст. 20 Соборного 
Уложения устанавливает обязанность обращаться сначала в соот-
ветствующий приказ, а в случае отсутствии разрешения  (если «ука-
зу не учинят»), обращаться непосредственно к царю. За нарушение 
установленного порядка   предусматривалось наказания в виде би-
тья батогами или тюремного заключения [2, с. 227].  

Император Петр I также стремился оградить себя от личного 
рассмотрения жалоб, указав на необходимость инстанционного их 
рассмотрения под угрозой наказания [3]. Исключение из этого пра-
вила делалось только в случае заговора против царя и бунта [2, с. 
305]. Указом от 22 декабря 1718 года создается административно-
судебная и судебная система рассмотрения жалоб. Решения Сената, 
являвшегося высшей инстанцией по жалобе,  были окончательными 
[3]. Генерал-рекетмейстер, ответственный за рассмотрение чело-
битных, поступающих в Сенат, обладал правом докладывать царю 
по тем челобитным делам, по которым в Сенате в течение длитель-
ного времени не принималось каких-либо решений [4, с. 91]. 

В Манифесте Екатерины II «О порядке рассмотрения жалоб и 
просьб на высочайшее имя» 12 июня 1763 года было определено, 
каким должностным лицам было разрешено лично принимать про-
шения на имя государыни. Впервые употребляется термин «пети-
ция» вместо «жалобы» или «прошения» [5]. 

 Павел I, стремясь установить диалог с подданными установил  
в Зимнем дворце специальный ящик, почта вынималась ежедневно, 
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на петиции государь отвечал лично или ставил свою подпись. Ре-
зультаты рассмотрения публиковались в «Петербургских ведомо-
стях". 

 Основным законодательным актом, регулирующим процедуру 
обращения граждан в органы государственной власти в ХIХ в., бы-
ли Судебные Уставы, утвержденные 20 ноября 1864 года. В них 
были определены права и обязанности граждан, их процессуальные 
права, а также порядок рассмотрения и разрешения споров в судах.  

В ответ на революционные события в России (активность 
земств массовые забастовки) Указом от 18 февраля 1905 года импе-
ратор уполномочил Совет министров рассматривать и обсуждать  
поступающие на имя императора от частных лиц и учреждений 
предложений, связанных с государственным благоустройством и 
улучшением народного благосостояния [6, с. 22]. 

Отсутствие диалога граждан и власти привело сначала к свер-
жению монархии, а затем и к коренному изменению основ полити-
ческого экономического и общественного устройства в России в 
результате социалистической революции. 
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Законодательный орган региона формируется посредством вы-

боров, которые проводятся на основе тайного голосования, выра-
жающего волеизъявление народа. Участие граждан в формировании 
публичных органов государственной власти  
и контроле [1] за их деятельностью как формы реализации посред-
ственной демократии [2] является важнейшим условием демократи-
ческого развития государства. Посредством выборов население пе-
редает свое право на осуществление государственной власти пред-
ставительным органам.  
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Порядок осуществления выборов в региональные законода-
тельные органы регулируется как федеральным, так и региональ-
ным законодательством. Правом голоса обладают все граждане, 
имеющих активное избирательное право.  

Выбор подлинного представителя народа, осуществляемый в 
соответствии действительными внутренними убеждениями избира-
телей, позволяет обеспечить предвыборная агитация. Как и любая 
деятельность предвыборная агитация имеет свои особенности: воз-
никает строго в избирательных правоотношениях, при реализации 
субъектами данных отношений своих прав и обязанностей; четко 
регламентирована законодательством; имеет целевое назначение, 
которое заключается в помощи избирателям в отношении формиро-
вания мнения о кандидатах на выборные должности. 

Кандидат, избирательное объединение самостоятельно опреде-
ляют содержание, формы и методы своей агитации [3]. Для предвы-
борной агитации должна выделяться часть эфирного времени, 
наиболее востребованная аудиторией для транслированная содер-
жания предвыборной агитации кандидатов. Участие в совместных 
агитационных мероприятиях является обязанностью зарегистриро-
ванных кандидатов и политических партий, при неисполнении ко-
торой эфирное время, предоставляемое кандидату, избирательному 
объединению, делится между другими участниками совместного 
агитационного мероприятия. Важной частью предвыборной агита-
ции кандидатов являются совместные агитационные мероприятия, к 
примеру, такие как «круглые столы», которые позволяют избирате-
лям одновременно ознакомиться с позицией нескольких кандида-
тов. 

С 9 по 11 сентября 2022 года на Кубани состоялись выборы де-
путатов в Законодательное собрание Краснодарского края VII созы-
ва. На сайте Избирательной комиссии Краснодарского края была 
размещена информация о СМИ на территории Краснодарского 
края, правомочных размещать материалы предвыборной агитации,. 
Для проведения предвыборной агитации, муниципалитеты выдели-
ли 713 помещений для встреч с избирателями, пять избирательных 
объединений представили в крайизбирком 100 видов агитационных 
материалов. 

Избирательные комиссии осуществляют контроль за порядком 
проведения предвыборной агитации и принимают меры для устра-
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нения допущенных нарушений. Соблюдение законности [4] являет-
ся важнейшей гарантией избирательных прав граждан. 
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Нужно отметить, что Уганда, как и значительное количество 

государств Африки является относительно молодым государством, 
в силу чего сохраняются в действии полностью или частично поло-
жения доколониального обычного права и колониального права 
британской метрополии [1]. Конституция 1995 года была призвана 
закрепить завоевания новой независимой системы угандийского 
законодательства и кодифицировать фундаментальные нормы, ле-
жавшие в его основе, в том числе нормы, регулировавшие отноше-
ния по поводу гражданства [2]. 

Вопросы гражданства рассматриваются главой 3 Конституции 
Уганды. 

Этот документ предполагает 4 возможных пути получения 
гражданства: по рождению (ст. 10), вследствие приобретения ре-
бенком статуса брошенного или усыновленного (ст. 11), в порядке 
регистрации (ст. 12) и посредством натурализации (ст. 13). 

Для приобретения гражданства по рождению необходимо, что-
бы лицо, претендующее на гражданство было рождено на террито-
рии Уганды и чтобы его родители или бабушка с  дедушкой входи-
ли в одну из существующих общин коренных народов, которые 
проживали в пределах границ Уганды по состоянию на 1 февраля 
1926 года; существует и другой вариант – рождение претендента на 
территории или за территорией Уганды, причем его родители или 
бабка с дедом должны были являться на момент его рождения 
гражданами Уганды в силу рождения [3]. 

Гражданство возможно приобрести и в случае, если ребенок 
достиг пятилетнего возраста, при условии, что его родители неиз-
вестны, т.е. если ребенок имеет статус брошенного. Также граждан-
ство может получить не достигший 18 лет усыновленный гражда-
нином Уганды ребенок, но только после подачи заявления [3]. 

Согласно статье 12 правом быть зарегистрированными в ре-
зультате подачи заявления о регистрации гражданства обладают 
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лица, рожденные на территории Уганды, родители или бабка с де-
дом которых не имели дипломатического статуса или статуса бе-
женца, непрерывно проживавшее на территории страны с 9 октября 
1962 года. Получить гражданство посредством регистрации могут 
лица, вступившие в брак с гражданином Уганды (продолжитель-
ность должна составлять не менее 3-х лет); также это правило рас-
пространяется на лиц, добровольно переехавших в Республику 
Уганда и проживавших на ее территории в течение 10 лет. Четвер-
тым пунктом вышеуказанной статьи постановляется, что аннулиро-
вание или признание недействительным брака, а также расторжение 
брака, явившегося основанием для получения лицом гражданства в 
порядке регистрации, в случае отсутствия отказа от гражданства 
означает, что это лицо должно оставаться гражданином Уганды. 

Механизм получения гражданства в порядке натурализации в 
Конституции 1995 года не раскрывается, но статьей 13 предполага-
ется законодательное определение Парламентом условий возникно-
вения и прекращения гражданства в рамках такой процедуры. 

Ст. 14 устанавливает порядок утраты гражданства, приобретен-
ного посредством регистрации. Так, лицо, несущее добровольную 
военную службу в вооруженных силах враждебной Республике 
Уганда стране или находящееся на службе в ее органах безопасно-
сти, должно быть лишено гражданства. Утрата гражданства следует 
также за его получение путем подкупа, мошенничества, взятки или 
предоставления заведомо ложных данных и за ведение шпионажа 
против Уганды. 

Следует отметить, что Конституция ограничивает возможность 
приобретения второго гражданства, что отражено в положениях 
статьи 15. Однако пунктами 1, 2 и 6 предусматривается возмож-
ность сохранения иностранными гражданами гражданства своей 
страны при приобретении гражданства Уганды и наоборот – 
неутраты гражданами Уганды своего гражданства при получении 
гражданства иностранного государства; парламенту также предпи-
сывается определить условия утраты гражданином Уганды, чьим 
первоначальным гражданством является гражданство иностранного 
государства, гражданства Уганды [3]. 

Статья 16 учреждает Национальный Совет по вопросам граж-
данства и иммиграции, функции которого определены Парламен-
том. 

Обязанности граждан вынесены в отдельную статью (ст.17). 
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Среди них: уплата налогов, уважение прав и свобод других лиц, за-
щита и охрана государственной собственности и др. Предусмотрена 
обязанность всех граждан проходить военную подготовку в целях 
защиты Конституции и территориальной целостности Уганды. 

Таким образом, в Конституции 1995 года весьма подробно из-
ложены вопросы правового регулирования гражданства Республики 
Уганда, что является следствием выросшего в рамках отхождения 
от обычной практики и колониального права уровня законодатель-
ной техники и, безусловно, говорит о развитии системы угандий-
ского государственного права в положительном ключе. 
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информирования, форм получения,  правильного определения кате-

горий граждан, наделённых правом на получение бесплатной юри-

дической помощи. 

ABSTRACT: the work touches on the issue of providing free legal 

assistance. During the analysis of this issue, some problems were identi-

fied, namely insufficient awareness of citizens and shortcomings of the 

legislature. The ways of their solution are proposed. 
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на защиту, юридическая клиника. 
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Немногие знают о том, что для отдельных категорий граждан 

возможно получение бесплатной юридической помощи, что закреп-

лено в ст.48 Конституции РФ. Федеральным законом [1] преду-

смотрен механизм реализации обозначенного конституционного 

права, в котором определены 17 категорий граждан, которые обла-

дают правом на получение такой помощи, а также закреплены про-

цессуальные гарантии и государственные обязательства, на основа-

нии которых строится система бесплатной юридической помощи.  

Бесплатную юридическую помощь оказывают различные субъ-

екты – Государственные юридические бюро, адвокаты, специаль-

ные юридические клиники, которые создаются в высших учебных 

заведениях и иные. Так, например, в Кубанском государственном 

аграрном университете имени И. Т. Трубилина создана Юридиче-

ская клиника «Правовед».  

Не все граждане знают о существовании права и возможности 

получить бесплатную юридическую помощь, поэтому одной из 

практических проблем реализации нормативных положений пред-

ставляется необходимость доведения информации о существующей 

возможности получения юридической помощи посредством разме-

щения в тех источниках массовой информации, либо используя 

иные способы распространения сведений, которые обеспечат не 

только саму информированность граждан, но и определённое необ-

ходимое взаимодействие между субъектами, оказывающими бес-

платную юридическую помощь и теми лицами, которым по закону 

гарантировано право на получение помощи. То есть речь о необхо-

димой информационной и просветительской работе, которая также 

может включать и проведение различных акций, мероприятий. 
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Например, как вариант мероприятия - единый всероссийский день 

по оказанию бесплатной юридической помощи. 

На практике субъекты оказания бесплатной юридической по-

мощи часто сталкиваются со некоторыми проблемами. Например, 

определение категорий граждан, обладающих правом на получение 

бесплатной юридической помощи (любой ли малоимущий или ин-

валид имеет право на получение бесплатной юридической помощи), 

по любому ли вопросу (проблеме) можно получить необходимую 

помощь, что должен включать соответствующий пакет помощи – 

консультация, составление документа, юридическое сопровождение 

в суде и иные.  

Существуют и отдельные проблемы законодательного регули-

рования вопросов оказания бесплатной юридической помощи. Так, 

например, в нашем субъекте закреплено правило о том, что субъект, 

оказывающий бесплатную юридическую помощь, осуществляет 

двойную проверку поступившего обращения – выясняет наделено 

ли обратившееся лицо правом на получение квалифицированной 

юридической помощи по федеральному законодательству и законо-

дательству субъекта, что приводит к необоснованным временным 

затратам [2]. Полагаем, что вполне достаточным будет проверка и  

подтверждение лицом  права на оказание бесплатной юридической 

помощи, которое предусмотрено либо федеральным либо регио-

нальным законодательством. 

Следует также особо обратить внимание на возможность ока-

зания бесплатной юридической помощи посредством использова-

ния  различного рода технических средств, поскольку современные 

технологии весьма широко используются во всех сферах, в том чис-

ле и в судопроизводстве [3]. Полагаем, что проблемами получения 

таких консультации могут быть вопросы компьютерной грамотно-

сти, обеспечения соответствующей технической возможности, а 

также вопросы оценки качества полученной консультации. 

Таким образом, право на оказание бесплатной юридической 

помощи реализуется в нашем государстве, но недостаточно эффек-

тивно. Выявленные проблемы требуют дальнейшего осмысления 

как с целью дальнейшего законодательного закрепления, так и 

практической реализации. 
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В научной доктрине перечислены споры, которые можно отне-

сти к корпоративным. Анализируя статью 225.1 АПК РФ, можно 

сказать, что законодатель не раскрыл термин. Учитывая сложность 

правоприменения исковой давности по внутрикорпоративным кон-
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фликтам, обратимся к общераспространенным спорам, разрешаю-

щимся в судебном порядке. Можно отметить некоторые из них: от-

носящиеся к функционированию организации; вытекающие из дея-

тельности номинальной стоимости долей представители организа-

ции; связанные с реализацией деятельности организации.  

В цивилистическом праве исковая давность определяется, как 

срок в суде или ином юрисдикционном органе для принудительной 

защиты права лица, право которого нарушено. На законодательном 

уровне закреплены специальные сроки [1]. 

Почти ко всем спорам, возникающим из корпоративных право-

отношений установлены специальные сроки. Рассмотрим для при-

мера спор, связанный с управлением юридическим лицом. Когда 

заключается сделка, в совершении которой имеется заинтересован-

ность участника организации без должного одобрения происходит 

нарушение права. Указанное лицо юридического лица представляет 

интересы организации и преследует свой собственный интерес. Из 

этого положения можно прийти к заключению, что для начала ис-

числения срока важен момент осведомленности нарушения субъек-

тивного права.   

 Также на законодательном уровне установлен усечённый срок 

для оспаривания решений органов управления юридического лица 

[2]. 

При установлении момента течения срока исковой давности в 

корпоративных спорах при признании недействительной сделки, 

надо учитывать, что упомянутые сделки считаются оспоримыми. 

Установлено, что требования об установлении недействительности, 

заключенной корпорацией, могут быть заявлены в течение года. 

Следует отметить, что для споров, вытекающих из участия в 

уставном капитале юридического лица, специальные сроки не при-

меняются. В данном случае к ним применяются общие положения. 

Позиция суда в том, что, участник юридического лица должен быть 

осведомлён о нарушенном праве не позже срока проведения следу-

ющего годового общего собрания. 

Прекращение срока исковой давности может служить поводом 

для вынесения органом правосудия судебного решения об отказе в 

удовлетворении заявленных требований.  

Подводя итог сказанному, можно прийти к мысли, что при уча-

стии в корпоративном споре, следует учитывать особенности при-
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менения исковой давности, а именно специальных сроков при за-

щите нарушенного права; начало течения срока исковой давности; 

недопустимость восстановления пропущенного срока. 

Рассмотрев признаки корпоративных споров, важно отметить, 

что они возникают между учредителями одной организации. Делая 

смысловой анализ указанных положений, учитывая законодатель-

ную базу, можно прийти к выводу [3] о том, что корпоративные 

споры возникают на этапах создания и деятельности коммерческих 

и некоммерческих организаций. 
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направленных на устранение правового нигилизма.  
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Идеи о построении правового государства являются предметом 

научных исследований длительное время. Российская Федерация, 

согласно положениям Конституции РФ, является демократическим, 

правовым государством, в котором человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. На государство возложена обязан-

ность обеспечить защиту прав и законных интересов граждан. О 

наличии правового государства следует говорить в тех случаях, ко-

гда все сферы жизнедеятельности государства основаны на соблю-

дении принципа законности, справедливости [1].  

Правосознание представляет собой уяснение правовой реаль-

ности на основании понимания справедливости и равенства. Низкий 

уровень правосознания связан с отсутствием доверия к органам 

власти и судебной системе. Отмечается, что в настоящее время 

имеет место высокий уровень абстрактности общественного созна-

ния, что оказывает непосредственное воздействие на характер про-

текающих общественных процессов [4, с. 247]. В этой связи необ-

ходимой деятельностью выступает повышение уровня правосозна-

ния, которое должно быть связано с обеспечением надзора со сто-

роны общественности, деятельности судов.  

Ну пути к построению правового государства негативным яв-

лением выступает правовой нигилизм. Правовой нигилизм пред-

ставляет собой открытое отрицательное отношение к правовым 

нормам. Главным признаком правового нигилизма выступает отри-

цание. Правовой нигилизм связан с убежденностью в том, что право 

не представляет собой ценности, не способно выступать в качестве 
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социального регулятора. Искоренение правового нигилизма требует 

усилий всего общества. Решение данной задачи предполагает то, 

что Российское государство должно отказаться от заимствования 

западных идеалов, отстаивать самобытный путь развития государ-

ства, права и общества [2]. 

Основу гражданского общества составляет человек, его права и 

законные интересы. Нельзя не учитывать морально-нравственные 

начала лиц, которые осуществляют отправления правосудия, явля-

ются представителями органов государственной власти. Создание 

независимой судебной системы является гарантией стабильности. В 

данной связи необходимо обеспечить исполнение решений суда в 

максимально короткие сроки. Помимо эффективного механизма 

реализации судебных решений необходимо создать вдумчивый 

подход для исполнения законов. Недостаточно опубликовать закон, 

необходимо донести его смысл до населения.  

Не менее важное значение имеет правовое воспитание, которое 

должно оказывать положительное влияние на формирование право-

сознания и культуры. Правовое воспитание в свою очередь способ-

ствует правовой социализации граждан. На общем уровне основ-

ными механизмами, обеспечивающими соблюдение правовых норм, 

являются правовая социализация и принятая в обществе система 

санкций, направленная на контроль допустимости действий членов 

общества [4, с. 247]. В итоге формирование правовой культуры 

должно стать одним из направлений государственной политики, 

поскольку в законопослушности граждан имеется прямая государ-

ственная заинтересованность. Борьба с правовым нигилизмом 

должна осуществляться различными способами, по всем направле-

ниям. Принятие законов должно сопровождаться механизмом реа-

лизации законодательных положений. 

Необходимо издавать законы, в которых будет предусмотрен 

механизм реализации. Кроме того, важно проводить правовое ин-

формирование.  

Во избежание правовой демагогии необходимо ограничивать 

количество издаваемых законов, при этом повышая качество име-
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ющихся законов, разрабатывая механизмы исполнения сформиро-

ванных в законах предписаний. Вред, причиняемый правовым ни-

гилизмом, можно свести к минимуму, при использовании ком-

плексного подхода [3] 

Свойством правового нигилизма как осознанно негативного 

отношения человека к праву является отрицание ценностей обще-

ственного порядка, поэтому важно разрабатывать меры противо-

действия. В настоящее время правовой нигилизм представляет со-

бой реально существующую угрозу общественному развитию. Эф-

фективной формой борьбы с правовым нигилизмом представляется 

опровержение его доктрины. Необходимо не только приводить 

обоснованные суждения, отрицающие значение правового ниги-

лизма, но и предлагать альтернативные теории и программы, кото-

рые будут ориентированы на ценности права. 
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Расследование является одним из древнейших видов деятель-

ности, которую осуществляет человек. Необходимость выявления, 

расследования и раскрытия общественно опасных деяний не под-

вергается сомнению. Для наиболее эффективного расследования 

преступлений криминалистической наукой разрабатываются такти-

ческие и методические рекомендации по производству отдельных 

следственных действий, организации расследования, использования 

специальных знаний и технико-криминалистическому обеспече-

нию. Наиболее сложную категорию дел составляют преступления, 
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совершенные в условиях неочевидности, то есть когда на первона-

чальном этапе расследования в условиях дефицита информации нет 

данных о том, что произошло, кто совершил преступление, кто яв-

ляется потерпевшим. В связи с этим все неочевидные преступления 

можно классифицировать на три группы: а) неизвестна личность 

преступника; б) неизвестна личность потерпевшего; 3) не ясно со-

бытие преступления. Наиболее распространены преступления, ко-

гда изначально не установлена личность преступника. Расследова-

ние преступлений, совершенных в условиях неочевидности, почти 

всегда носят проблемный характер, что подтверждается статисти-

кой[1]. В данном случает главной задачей для следователя является 

установление личности преступника, которого можно достичь с по-

мощью системы следственных и оперативно-розыскных действий. 

Первые из них будут направлены на установление преступника в 

ходе производства неотложных следственных действий (осмотр ме-

ста происшествия, предъявление для опознания и другие). При не-

возможности быстро выявить преступника, необходимо направить 

все усилия на фиксацию материальных и идеальных следов пре-

ступления, которые в дальнейшем помогут определить человека, 

совершившего конкретное преступление. 

Подводя итог, хочется отметить, что несмотря на достаточную 

научную разработанность проблемы расследования преступлений, 

совершенных в условиях неочевидности, в связи с активным разви-

тием информационных технологий, технических средств, которые 

могут использоваться при совершении преступлений, необходимо 

регулярно разрабатывать методические рекомендации по расследо-

ванию неочевидных преступлений. 
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Криминалистическая характеристика преступлений (далее – 

КХП) является системой знаний о закономерностях совершения 

преступлений и криминалистически значимых признаках отдель-

ных видов преступлений. Основное назначение криминалистиче-

ской характеристики заключается в информационном обеспечении 

организации и методики расследования [1]. Корреляционные связи 
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между элементами КХП дают возможность выдвигать обоснован-

ные версии относительно неустановленных на первоначальном эта-

пе обстоятельств. Именно знания о типичных способах совершения 

конкретного вида преступлений, личностях жертвы и преступника, 

обстановки совершения преступления, механизма следообразования 

дают возможность проанализировать следственную ситуацию, 

определить цели расследования и приступить к планированию как 

неотъемлемому элементу организации расследования преступле-

ний. 

Для того, чтобы понять роль КХП в разработке частных мето-

дик расследования, стоит сначала дать определение самому поня-

тию криминалистической методики. Криминалистическая методика 

расследования является системой научных положений и разрабаты-

ваемых на их основе рекомендаций по раскрытию и расследованию 

отдельных видов преступлений. Уже из данного понятия можно 

сделать вывод, что КХП является отправной точкой для построения 

методики расследования. КХП как раз и является той системой зна-

ний, на основе которой разрабатываются рекомендации по рассле-

дованию преступлений, в этом заключается ее практическая значи-

мость, которая прослеживается на всех этапах расследования. Ана-

лизируя научные работы, диссертации, в которых авторами предла-

гаются частные методики расследования отдельных видов преступ-

лений, можно прийти к выводу о том, что все они в той или иной 

форме содержат данные о КХП.  

Исходя из вышеизложенного, хочется отметить, что КХП как 

составной элемент частных методик расследования является той 

неотъемлемой базой, без которой невозможно качественное рас-

крытие и расследование преступлений.  
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Профессиональный спорт стал широкомасштабным явлением, в 

современном обществе. На сегодняшнее время, примерно половина 
населения занимается спортом ради удовольствия, поддержания 
тела в тонусе. Для других, спорт стал не только частью жизни, но и 
деятельностью, которая приносит им денежную прибыль. Однако 
для спортсменов и тренеров существуют сложные трудовые отно-
шения. Во время конференции Совета ООН, в 2012 году, был вы-
двинут вопрос о спорте и правам человека. Член Верховного комис-
сара Организации объединенных наций по правам человека, Нави 
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Пиллэй, высказал следующую точку зрения: «Спорт и права чело-
века имеют множество общих ценностей и целей» [1, с. 210]. 

В Российской Федерации большое значение уделяется вопро-
сам специфической особенности правового регулирования труда 
спортсменов и тренеров. Для урегулирования данных вопросов, за-
конодательство выделило в ТК РФ отдельную главу для правового 
регулирования спортивных отношений. 

В основном у спортсменов при оформлении трудовых отноше-
ний используют понятие «трудовой контракт». Это связанно с тем, 
что в международных спортивных федерациях при подписании 
трудового договора используют термин «контракт». При использо-
вании в практической деятельности международных договоров, ко-
торые подписаны и ратифицированы Российской Федерацией, сле-
дует учитывать, что они имеют превосходство над национальным 
законодательством [2, с. 48]. На том основании, что в ст. 56 ТК РФ 
закреплено понятие «трудовой договор», выше употреблённый тер-
мина является неверным, несмотря на это он не влечет негативных 
последствий [3, с. 104]. При оформлении трудовых отношений, за-
конодатель в ст. 348.2 ТК РФ прописал отличительные критерии 
обязанностей спортсменов и работодателей, помимо тех, которые 
закреплены в ст. 57 ТК РФ, а именно соблюдать установленный 
спортивный режим; участвовать в спортивных соревнованиях; сле-
довать общероссийским и международным антидопинговым прави-
лам и проходить допинг-контроль. Работодатель обязан создать 
условия для проведения тренировочного процесса и участие 
спортсменов в спортивных соревнованиях; страхование жизни и 
здоровья работника [3, с. 106]. Главной обязанностью работника 
является прохождение обязательного медицинского осмотра (ст. 
348.3 ТК РФ). Но если спортсмен сам изъявит желание пройти ме-
дицинский осмотр, то за ним сохраняется место и средний зарабо-
ток на время прохождения осмотра. Однако, внеочередное меди-
цинское обследование происходит за счет собственных средств ра-
ботника.  

Следующая особенность, отстранение спортсмена от участия в 
спортивных соревнованиях. На время дисквалификации и выясне-
ния ее причин, спортсмен не отстраняется от тренировочного про-
цесса. Помимо этого, за работником сохраняется часть заработной 
платы, которая закреплена в трудовом договоре (ст. 348.5 ТК РФ). 
Если работника направили в сборную команды РФ, то согласно п. 2 



222 

 

ст. 348.6 ТК РФ, за ним сохраняется его рабочее место и средний 
заработок за все время его пребывания в сборной. Таком образом, 
работодатель на этот период не вправе прекратить выплачивать за-
работную плату работнику или расторгнуть с ним трудовые отно-
шения.  

Для урегулирования спортивно-трудовых отношений, суще-
ствуют дополнительные основания прекращения трудового догово-
ра. Работодатель, вправе расторгнуть трудовой договор согласно ст. 
348.11 ТК РФ, в случаях: отстранения спортсмена от спортивных 
соревнований на срок более шести месяцев и нарушения анти-
допинговых правил. Если инициатором прекращения трудовых от-
ношений является работник, то он обязан: 

1. уведомить работодателя за один месяц, если трудовой до-
говор заключен на срок до четырех месяцев; 

2. если трудовые отношения расторгнуты без веских основа-
ний, то спортсмен обязан выплатить денежную компенсацию, кото-
рая была определена трудовым договором, в течение двух месяцев 
со дня расторжения. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что трудовые отно-
шение в спортивной сфере деятельности практически не отличают-
ся от трудовых отношений в иных организациях. Но будущее спор-
тивно-трудовых отношений в профессиональном спорте неопреде-
ленно. По мере развития отрасли будут возникать новые проблемы, 
и потребуется установить новые правила и нормы. Безопасность 
спортсменов, распределение доходов и роль профсоюзов будут 
оставаться важными вопросами в ближайшие годы. 
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Любой может столкнуться с ситуацией, когда ему будет необ-

ходимо обратиться в суд за защитой нарушенного со стороны тре-

тьих лиц права. Но в виду ряда объективных причин не каждый 

гражданин может сам выступать в суде в защиту своих прав и инте-

ресов, поэтому законодатель предусмотрел такой важный процессу-

альный институт, именуемый представительством [1].  

В целях реализации государственной программы под названи-

ем «Юстиция» [2] в октябре 2019 года были внесены изменения в 

нормы гражданско-процессуального законодательства, и сегодня 

представлять интересы граждан в судах общей юрисдикции, за ис-

ключением районных и мировых судов, имеют право исключитель-

но адвокаты, или лица, которые получили диплом по окончанию 

обучения на юридическом факультете высшего учебного заведения, 

или ученую степень по юридической специальности. Получается, 
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что студенты старших курсов высших учебных заведений, которые 

обучаются на юридических факультетах, не могут представлять ин-

тересы граждан в судах общей юрисдикции. Но следует иметь в ви-

ду, что в целях соблюдения федерального государственного образо-

вательного стандарта в высших учебных заведениях, на базе юри-

дических факультетов создаются специальные юридические клини-

ки, имеющие своей целью оказание бесплатной юридической по-

мощи каждому, кто в нее обратиться. Так, в Кубанском успешно 

действует юридическая клиника, где правовую помощь оказывают 

студенты юридического факультета вуза под руководством препо-

давателей – профессионалов в определенных  областях права. В 

юридическую клинику обращаются граждане, относящиеся к кате-

гории малоимущих, в частности студенты общежития, люди пенси-

онного и предпенсионного возраста, которым стало известно о том, 

что в вузе действует такое структурное подразделение. Обычно у 

лиц, которые обращаются в юридические клиники, действующие на 

базе высших учебных заведений, нет возможности в силу трудного 

материального положения обратиться за помощью к адвокатам или 

иным представителям, они рады даже тому, что в защиту и прав и 

интересов выступит молодой, начинающий специалист – студент 

юридического факультета, у которого отличная успеваемость. Для 

студентов осуществление работы в юридической клинике является 

также бесценным опытом, благодаря практической работе они мо-

гут закрепить полученные при изучении правовых дисциплин на 

учебных занятиях 

В научной литературе обсуждают введение адвокатской моно-

полии, когда все представители должны будут сдать квалификаци-

онный экзамен на адвоката в упрощенной форме. Если адвокатская 

монополия будет введена студенты высших учебных заведений, 

обучающиеся на юридических факультетах, не смогут получить 

драгоценный практический опыт никаким образом, а права и инте-

ресы малоимущих граждан некому будет защищать, поскольку у 

действующих адвокатов нет возможности оказывать на постоянной 

основе бесплатные юридические услуги даже в виду того, что за 

участие в адвокатской палате необходимо платить членские взносы. 

Из-за недостатка у лиц, только что получивших диплом по юриди-

ческой специальности, практического опыта им будет сложнее 

сдать квалификационный экзамен на адвоката, и даже после его 
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сдачи фактически они будут еще некомпетентными специалистами 

до тех пор, пока не наберутся опыта на практике, а значит нельзя 

говорить о должном представлении интересов граждан, ставших 

первыми клиентами начинающих адвокатов.  

 С учетом всего вышесказанного, по нашему мнению, необхо-

димо несколько смягчить действующее на сегодняшний день требо-

вание о том, что представителями в суде могут исключительно ли-

ца, у которых есть высшее юридическое образование или ученая 

степень по юридической специальности. Предлагается установить 

возможность быть представителями прав и интересов других лиц в 

гражданском процессе: обучающимся по программам высшего об-

разования по юридической специальности; лицам, имеющим выс-

шее юридическое образование;  лицам, имеющих ученую степень 

по юридической специальности.  

При этом подтверждением факта обучения на юридическом 

факультете будет подтверждаться справкой, выданной высшим 

учебным заведением по месту учебы. Также отметим, чтобы из-за 

установленного образовательного ценза адвокаты не повышали 

стоимость на свои услуги, целесообразно ввести государственное 

регулирование цен на адвокатские услуги. С этим мнением солида-

рен и К. А. Назаретян [3]. Помимо всего прочего, чтобы предупре-

дить увеличение неквалифицированных специалистов было бы пра-

вильным предусмотреть дополнительные меры дисциплинарной и 

материальной ответственности за некачественное оказание услуг. 

Предложенные меры будут являться сдерживающим фактором раз-

вития негативных общественных явлений, о которых говорят в 

научной литературе. 
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В России существует общее правило: общепризнанные принци-

пы и нормы международного права – структурный элемент ее пра-
вовой системы [1]. При внесении правок в 2020 г. ст. 15 Конститу-
ции РФ вызвала наибольшее число споров. Снова возник вопрос о 
монистах и дуалистах, приверженцем какой из двух теорий теперь 



227 

 

будет Россия. Полагаем, что внесенные изменения предопределяют 
совершенно новый подход к данному вопросу. В качестве примера 
можно рассмотреть статью 79 Конституции РФ. Ее изменения 
предполагают, что исполнению в России подлежат только те реше-
ния межгосударственных органов, которые не противоречат Кон-
ституции РФ. При этом необходимость данной поправки была оче-
видна еще давно, ведь уже существовала норма, содержащаяся в ч. 
4 ст. 15 Конституции РФ, которая гласила о необходимости призна-
ния общепризнанных норм и принципов международного права 
непосредственно Российской Федерацией. Эта мера направлена на 
возможность самозащиты России. К сожалению, в последнее время 
перестало быть редкостью принятие международными судами по-
литизированных антироссийских решений. И Конституционный 
Суд РФ теперь обязан не допускать исполнение на территории Рос-
сии решений, противоречащих Конституции РФ. Вышеизложенное 
дает нам основания считать поправки в статью 79 Конституции 
обоснованными и даже необходимыми. Конечно, в научной и юри-
дической литературе иногда высказываются и противоположные 
мнения, но на наш взгляд, их аргументы недостаточно обоснованы. 

Одним из важнейших правовых актов, предшествующих внесе-
нию изменений в данную статью Конституции РФ является Поста-
новление КС РФ от 14.07.2015 года № 21-П, в котором особое вни-
мание было тому, что взаимодействие конституционного и евро-
пейского правопорядка в условиях субординации не представляется 
возможным и допускается только посредством диалога различных 
правовых систем [4]. Также в постановлении отмечается особая 
важность суверенитета государства, которое перекликается с 
утвержденным в этом же постановление «конституционного суве-
ренитета», под которым на современном этапе развития предлагает-
ся понимать запрет на иностранное или международное воздей-
ствие, нарушающее требования в сфере приоритета принципов и 
норм национальной конституции в национальной правовой системе.  

На наш взгляд, это крайне важный шаг для нашего государства, 
ведь по сути это решение обеспечивает нам правовой суверенитет в 
такое не простое с политической точки зрения время. 

Также стоит отметить дискуссионный момент о соотношении 
ст. 15 и ст. 79 Конституции РФ. Существует точка зрения, что дан-
ные статьи вступают в противоречие друг с другом, ведь ст. 15 ука-
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зывает на приоритет норм международного договора над нацио-
нальным законодательством. В то же время на наш взгляд никакого 
противоречия здесь нет, ведь ст. 15 указывает на приоритет лишь 
над законами, а не Конституцией РФ. 

Подводя итоги, можно утверждать, что 2020 год был важней-
шим с точки зрения развития правовой системы Российского госу-
дарства. В нашем государстве был проведен всеобъемлющий анализ 
предлагаемых изменений перед тем, как вынести их на голосование, 
и это позволяет нам считать, что изменения были действительно 
продуманными. Пройдет некоторое время, и мы на практике убе-
димся, насколько правильным было решение изменения семьдесят 
девятой статьи Конституции. 
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Развитие научно-технических процессов затрагивает как повсе-

дневную жизнь человека, так и общество в целом. Не осталось бес-

следным и влияние данного прогресса на избирательный процесс в 

России.  

Уже в 2000 году были предприняты первые шаги к внедрению 

инновационных технологий в избирательный процесс: была апро-

бирована государственная автоматизированная система «Выборы» 

на президентских выборах; а в 2001 году разработаны сканеры для 

более быстрой обработки избирательных бюллетеней. Опыт ис-

пользования электронного голосования положительно отразился на 

избирательном процессе, поэтому развитие технических и техноло-

гических инноваций в данной сфере продолжилось. Так, в 2009 году 

в ежегодном послании Президент Д.А. Медведев поручил государ-

ственным органам власти разработать программу технического пе-

реоснащения российской избирательной системы. 
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Спустя 10 лет впервые было проведено дистанционное элек-

тронное голосование (далее  ДЭГ) в Москве на выборах депутатов 

в Московскую городскую Думу; в 2020 году данная практика была 

применена и на всероссийском референдуме по принятию поправок 

в Конституцию РФ. Причем в соответствии с данными, предостав-

ленными Центральной избирательной комиссией РФ, явка на ДЭГ 

составляла в обоих случаях более 90%. 

На сегодняшний день, проведение ДЭГ в основном урегулиро-

вано ст. 61.4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» [1]. 

Анализируя практику применения электронного голосования, 

можно выделить как положительные, так и отрицательные момен-

ты. 

Так, к преимуществам в первую очередь стоит отнести боль-

шой охват участников голосования по всей стране. Статистика по-

казывает, что дистанционными пользователями является в основ-

ном молодежь (именно этот возрастной слой часто не желал посе-

щать очную форму проведения какого-либо голосования). Также, 

доступ к сети Интернет есть почти у 82% населения России, что 

делает ДЭГ повсеместно доступным. Разумеется, использование 

инновационных информационных технологий упрощает проведе-

ние всего избирательного процесса и экономит государственный 

бюджет почти в 2 раза. 

К существенному недостатку, который может затмить все пре-

имущества, стоит отнести недоверие граждан к системе интернет-

голосования, обоснованный существованием большого риска утеч-

ки информации из-за кибератак на государственные информацион-

ные системы. При тестовом проведении электронного голосования 

в Москве в 2019 году депутаты поддержали идею вознаградить, вы-

платив 2 млн рублей, того IT-специалиста, которому удастся взло-

мать государственную автоматизированную систему. К счастью, ни 

один специалист данной сферы не разбогател, но это не доказало 

избирателям, что дистанционное голосование  это безопасно.  

Подводя итог, следует отметить, что никакие форматы элек-

тронного голосования, на сегодняшний день, полностью не заменят 

проведение всем привычных очных выборов и референдумов. Ведь 
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очные выборы дают надежду на определённую защиту информаци-

онных данных, как избирателей, так и избираемых.  

Но при этом, внедряя ДЭГ в практику, государство предостав-

ляет гражданам альтернативу в выборе способа голосования, тем 

самым еще раз подчеркивая демократичность процедуры выборов в 

России. 
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щиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без роди-

телей. Исследователь обозначает проблемы изучаемой сферы и дает 

рекомендации для усовершенствования социальной защиты прав и 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без родителей.  

ABSTRACT: The article deals with the topic of social protection of 

the rights and interests of orphans and children left without parents. The 

researcher identifies the problems of the studied area and gives recom-
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Решение проблемы в изучаемой сфере исследования требует 

комплексного подхода, который включает в себя меры по улучше-

нию условий жизни, реабилитационные и образовательные про-

граммы, а также вовлечение в решение проблемы государства, не-

коммерческих организаций и общественности. 

Также важно обеспечить детей доступом к реабилитационным 

и образовательным программам, чтобы они могли развиваться и 

получать навыки, необходимые для взрослой жизни. 

Вторым этапом является вовлечение в решение проблемы гос-

ударства, некоммерческих организаций и общественности. Госу-

дарство может приложить свои усилия для улучшения ситуации, в 

том числе через расширение доступа к образованию и здравоохра-

нению, предоставление финансовой поддержки и другие меры под-

держки. Кроме того, необходимо развивать программы поддержки 

для замещения родительской функции, такие как уход за детьми, 

обучение базовым профессиональным навыкам, которые дадут тол-

чок для их взрослой и самостоятельной жизни. 

Права детей в России регулируются множеством законов [1]. 

Для того, чтобы регулировать вопросы, связанные с оказанием со-

циальной помощи детям, которые находятся в сложных жизненных 

условиях, в России действует Федеральный закон № 159-ФЗ [2]. 

Согласно этому закону, государство предоставляет льготы и иные 

выгоды лицам, соответствующим критериям, определенным в за-

коне. Это может включать в себя налоговые льготы, субсидии на 

жилье, медицинскую помощь или другие формы поддержки. Целью 

этого закона является повышение качества жизни для людей, кото-

рые нуждаются в поддержке, и улучшении их социального положе-

ния. 

Определенные проблемы выделяющиеся на современном раз-

витии общества связаны с утратой таких семейных функций, как то 

репродуктивная и воспитательная [3, с. 1488]. 
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Чтобы достичь максимальной эффективности, необходимо реа-

лизовать системные и комплексные меры, включающие в себя фи-

нансирование, поддержку приёмных семей. Рекомендуется также 

провести дополнительные исследования в данной области, чтобы 

лучше понять потребности и трудности, с которыми встречаются 

дети-сироты и дети, оставшиеся без родителей, и улучшить суще-

ствующую систему социальной защиты. Важно улучшить законода-

тельную базу и повысить качество выполнения задач по социальной 

защите таких детей. Для улучшения ситуации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без родителей, можно предпринять следующие 

шаги в области законодательной базы и социальной защиты. 

Провести анализ существующих законов в области детской за-

щиты и определить возможные пробелы и недостатки. На основе 

анализа разработать и внедрить новые законы, которые будут более 

эффективными в защите интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без родителей. Расширить доступность услуг и программ поддерж-

ки. Например, можно увеличить количество центров помощи детям, 

включая программы поддержки для семейных приемных родителей, 

улучшить условия в детских домах и сиротских приютах, создать 

программы социальной адаптации для выпускников детских домов. 

Разработать и реализовать программы поддержки для семей, кото-

рые взяли на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без роди-

телей. Это поможет увеличить количество семейных приемных ро-

дителей и обеспечить более благоприятную среду для детей. Улуч-

шить механизмы контроля и надзора за работой сиротских приютов 

и детских домов. Это позволит обеспечить более высокое качество 

ухода за детьми и предотвратить возможные нарушения и преступ-

ления в этой сфере. 
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История экологического права России идет еще с давних вре-

мен. Во время первобытного общества человек являлся частью при-

роды и его вред был несущественным, они чтили ее законы и стара-

лись не навредить ей. Одним из древнейших правовых документов, 

регулирующих природопользование является русская правда, уже в 

ней были наказания за нерациональное использование ресурсов: А 

за княжескую борть 3 гривны, если выжгут или разломают [1]. Счи-

тается, что Петр I положил начало природоохранному праву. Он 

ввел законодательное регулирование в областях рыбной ловли, 

охраны лесов и водоемов. Всего при Петре было принято более 60 

указов, регулирующих природопользование. В XX веке из-за про-

мышленного переворота усугубилось антропогенное воздействие 

человека на природу и пришлось приспосабливать законодатель-

ство к новому времени. После октября 1917 г. были изданы декреты 

«О лесах», «О земле», «О недрах земли», а также Лесной и Земель-

ный кодексы. Данные нормы права, говорят нам, что проблема вза-

имодействия человека и природы существует очень давно.  

В XXI веке существует множество проблем, связанных с за-

грязнением окружающей среды. Данный вопрос чрезвычайно ак-

туален в наше время, так как от рационального использования ре-

сурсов зависит будущее планеты Земля. В связи с этим необходимо 

заострить внимание на экологическом законодательстве, которое 

позволяет определить границы дозволенного для частных лиц, а 

также для любых субъектов, наделенных властными полномочиями. 

С течением времени во всем мире большое внимание уделяется 

проблеме выбросов предприятий и транспорта в окружающее нас 

пространство. Стоит обратить внимание на меры по охране приро-

ды, например, создание оборудования по сокращению производи-

мых отходов и выбросов в окружающую среду.  

В ходе борьбы с загрязнениями следует отметить, что главным 

путем уменьшения пагубного влияния на окружающую нас среду 
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можно считать малоотходные технологии. В предприятиях такого 

типа выбросы продуктов распада не превышают предельно допу-

стимых концентраций, а отходы не приводят к необратимым изме-

нениям природы. 

В процессе борьбы с загрязнениями государство вводит раз-

личные запреты в отношении предприятий, регулирует выбросы 

вредоносных веществ в атмосферу, вводят квоту на вредоносные 

отходы и запрещают использование опасных химических веществ 

на производстве.   

На сегодняшний день можно выделить следующие правовые 

подходы к охране окружающей среды: 

1. Законодательство Российской Федерации должно соответ-

ствовать реалиям общественно-экономического развития страны 

прежде всего по вопросу ответственности за загрязнения окружаю-

щей среды, а также компенсации пострадавшим от этой деятельно-

сти. 

2. Синхронизация законодательства субъектов федерации меж-

ду собой, а также с федеральным законодательством. 

Данные подходы свидетельствуют о том, что каждому государ-

ству, включая Россию, необходимо создать единое законодатель-

ство, которые эффективно решало бы проблемы рационального 

природопользования. Современное экологическое право России от-

носится к динамично развивающимся отраслям российского права. 

Основное назначение экологического права – обеспечение консти-

туционного права граждан на благоприятную окружающую среду, 

получение достоверной информации о ее состоянии и на возмеще-

ние ущерба, причиненного их здоровью или имуществу экологиче-

ским правонарушением (ст. 42 Конституции РФ). Стоит принимать 

во внимание реальное экологическое состояние России в настоящий 

момент. По данным санитарно-эпидемиологической службы Мин-

здрава РФ более 73% населения нашей страны живут в неблагопри-

ятных экологических условиях.  

Конституция РФ устанавливает, что каждый человек имеет 

право на благоприятную окружающую среду и каждый обязан ее 

сохранять. Из этого следует, что у граждан есть не только права, но 

и обязанности, которые необходимо соблюдать. Выделяют несколь-

ко способов улучшения экологического состояния окружающей 

среды, которые доступны каждому члену общества: отказ от пла-
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стика, отравляющего почву и воду, использование вторичного сы-

рья при производстве упаковочных материалов и др.  
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Принятие нового Гражданского кодекса во Франции в 1804 го-

ду внесло большой вклад в развитие брачно-семейных отношений 
[1]. Удалось создать систематизированный, обладающий четкой 
определенностью источник [2] гражданского права. Положение не-
которых статей актуальны и по сей день, поэтому они применяются 
на практике в современном государстве. 

Важная роль в законодательстве уделяется брачно-семейным 
отношениям, поэтому рассмотрим основные положения данной от-
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расли. Прежде всего, стоит сказать, что вступление в брак было не-
возможно без взаимного согласия, то есть брак приобрел форму до-
говора, для заключения которого необходимо добровольное согла-
сие обеих сторон, что говорит о закреплении принципа доброволь-
ности брака, известного и в современном мире. Также устанавли-
ваются обстоятельства, препятствующие заключению брака, акту-
альные и в наши дни: запрещалось узаконивать брак между близ-
кими родственниками по восходящей и нисходящей линии (ст. 161-
163); было запрещено вступать в брак при наличии другого брака 
(ст. 147). 

Устанавливаются требования для вступления в брак – для муж-
чин и женщин закрепляется определенный брачный возраст – муж-
чина – 18 лет; женщина – 15 год (ст. 146), без достижения которого 
было невозможным заключение брака. Кроме того, для мужчин, не 
достигших возраста 25 лет и девушек, не достигших 18 лет, необхо-
димо было получить согласие родителей для вступления в брак (ст. 
148). В случае нарушения установленного порядка предусматрива-
ется положения отдельной главы для признания брака недействи-
тельным (ст. 180-185). 

Следующим важным составляющим после вступления в брак 
является закрепление основных прав и обязанностей обоих супру-
гов (ст. 212-226), исходя из этих статей, мы можем сказать, что пра-
вами и обязанностями обладает не только мужчина, но и женщина 
(ст. 219, 220; 226). Но несмотря на формально закрепленные права 
женщины, отношения между супругами строилось в соответствии с 
традиционным доминированием мужа как главы семьи и подчине-
ния ему жены. 

Рассматриваются вопросы возможности расторжения брака для 
каждого супруга. Закрепляются основные обстоятельства для рас-
торжения брака, причем инициатива для расторжения брака может 
исходить как от мужа, так и от жены, принимается расторжение 
брака и по обоюдному согласию супругов. Также прописывается 
основной порядок расторжения брака, где говорится об основных 
формах развода и последствиях развода. Кроме того, закрепляются 
основные положения об отдельном проживании и о разделе имуще-
ства бывших супругов после развода. Имущество будет разделено 
между супругами в зависимости от причины расторжения брака. 

Еще одним немаловажным элементом брачно-семейных отно-
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шений является отношение детей и их родителей, которое также 
нашло свое отражение в законодательстве 1804 года. Здесь устанав-
ливается прежде всего возраст – 21 год, до достижения которого 
лицо является недееспособным и находится под властью родителей, 
которую в полной мере может осуществлять только отец семейства. 
Если говорить об опеке детей, то стоит сказать о четком разделении 
положения законных и внебрачных детей. Устанавливаются опре-
деленные условия для освобождения исполнения обязанностей опе-
куна и неспособности исполнять обязанности опекунства. Как пра-
вило, каждый опекун должен вести отчетность о выполненной дея-
тельности для возмещения средств, потраченных на несовершенно-
летнего ребенка, после достижения его совершеннолетия. В заклю-
чительной главе закона устанавливается порядок освобождения со-
вершеннолетнего из-под отцовской власти, который осуществляет-
ся мировым судьей. 

Подводя итог, стоит сказать, что Гражданский кодекс Франции 
1804 года, закрепляющий основы брачно-семейных отношений, 
внес значительный вклад в развитие семейного права Франции, не-
которые положения которого находят отражения даже спустя не 
одну сотню лет. Важными элементами стали заключение договора 
при вступлении в брак, закрепление условий, необходимых для за-
ключения брака, которые остаются актуальными и в настоящее 
время. Кроме того, закрепляется развод и устанавливается четкий 
порядок для прекращения брака. Также стоит отметить создание 
определенных условий для установления опекунства и закреплен-
ный характер отношений между детьми и их родителями. Однако в 
данном законодательстве сохраняются и традиционные порядки, 
связанные с доминированием мужа над женой и господством от-
цовской власти над детьми. 
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На сегодняшний день институт банкротства индивидуальных 

предпринимателей вызывает множество вопросов в научном сооб-
ществе.  

Проблема состоит в двойственной природе правового статуса 
индивидуального предпринимателя, поскольку с принятием Арбит-
ражным судом Российской Федерации решения о признании долж-
ника несостоятельным (банкротом) и введении процедуры – граж-
данин теряет статус индивидуального предпринимателя.  

В последствии рассматриваемый субъект права будет банкро-
титься как физическое лицо.  
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Так, согласно статье 214 Федерального закона «о несостоятель-
ности (банкротстве)» (далее - ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)»), процесс банкротства физического лица и индивидуального 
предпринимателя идентичен [1].  

В последнее время такое отождествление рассматриваемых 
субъектов все больше привлекает внимание ученых. Так, А.Г.  
Смирнов, указывает в своих трудах о необходимости законодатель-
ного закрепления критериев определение неплатёжеспособности 
индивидуального предпринимателя [2].  

Ввиду общего подхода данные субъекты приравниваются по 
правовому статусу, хотя такого быть не может, поскольку индиви-
дуальный предприниматель является профессиональным участни-
ком гражданских правоотношений [3]. 

На основании этого, средства предупреждения, способы про-
филактики банкротства индивидуальных предпринимателей долж-
ны отличаться.  

Для решения данной проблемы законодателю необходимо раз-
граничить субъектов банкротства, учесть специфику каждого.  

Таким образом, отсутствие достаточного уровня правового ре-
гулирования процесса признания индивидуального предпринимате-
ля несостоятельным (банкротом) влечет за собой: 

Во-первых, низкий уровень предупреждения банкротства инди-
видуальных предпринимателей на начальном этапе; 

Во-вторых, небольшой процент восстановления платежеспо-
собности должника.  

Ввиду чего, видится необходимым дополнить главу 9 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» особенностями банкротства про-
фессионального участника гражданских правоотношений – индиви-
дуального предпринимателя.  
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В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) отсутствует конкретное понятие недействительности сделки. 

Законодатель пошел путем перечисления случаев, при которых 

сделка будет считаться недействительной. В статье 167 ГК РФ за-

креплено, что недействительность сделки не вызывает юридических 

последствий кроме тех, что связаны с ее недействительностью.  

Существует множество мнений о сущности недействительно-

сти сделки. Одни авторы связывают недействительные сделки с 

правонарушением. Такое мнение встречается в советской школе 

цивилистике. 

К примеру, Новицкий И. Б. отмечал в своих трудах, что недей-

ствительность сделки следует рассматривать, как незаконные, про-

тивоправные деяния, не соответствующие нормам закона [1]. 

Другие же полагают, что такой юридический факт считается 

сделкой в любом случае, но из-за несоответствия требованиям за-

кона не влечет начало, изменение или прекращение гражданско-

правовых отношений, которых желают достигнуть контрагенты.  
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Одним из сторонников данной теории является Лиманский Н. 

В., объясняя свое мнение тем, что недействительная сделка не об-

ладает признаками противоправности, представляя собой несоот-

ветствия действий ее субъектов нормам гражданского права [2]. 

Вышеназванная позиция видится более верной и обоснованной, 

так как с правонарушением можно считать сделку тогда, когда 

контрагенты знают, что нарушают закон и намеренно совершают 

соответствующие такому умыслу действия. Преследуя собственные, 

корыстного характера цели, одна сторона намеренно не уведомляет 

другую о противоправных действиях, в силу чего наступают право-

вые последствия, рассматриваемые в качестве правонарушения. 

Следовательно, прежде чем начать анализ имеющихся в науч-

ной литературе определений данной категории, нужно перечислить 

признаки [3], характеризующие недействительные сделки. 

Недействительная сделка должна обладать следующими свой-

ствами: во-первых, не достигаются последствия, на которые рассчи-

тывали участники сделки; во-вторых, является всегда юридическим 

фактом-действием; в-третьих, нарушает нормы закона. 

Существуют и иные признаки, предложенные учеными, кото-

рые можно заметить в их трактовках к понятию недействительности 

сделки. В целях логичности, структурности и глубокого понимания 

выбранной тематики стоит выделить несколько определений, а так-

же предложить собственную формулировку.  

Так, по мнению Гутникова О. В. под недействительностью 

сделки понимается отрицание юридических последствий сделки по 

основаниям, существующим в момент ее совершения [4]. 

Гримм Д.Д. считал, что недействительная сделка не достигнет 

того правового результата, который бы произошел при совершении 

действительной сделки [5]. 

Наиболее развернутым можно считать позицию Суханова Е. А., 

который трактовал недействительность сделки, как действие граж-

дан и юридических лиц, совершенное в форме сделки, которые не 

обладают качествами юридического факта, порождающие желае-

мые гражданско-правовые последствия [6]. 

Таким образом, недействительность сделки – это не соответ-

ствующие закону действия граждан и юридических лиц, которые не 

порождают гражданско-правовые последствия, желаемые сторона-

ми.  
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В заключении следует добавить, что анализируемая тема акту-

альна и на сегодняшний день, требующая детальной законодатель-

ной разработки. Следует закрепить в законе понятие недействи-

тельности сделки, а также признаки, отличающие такие сделки от 

иных.  
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Возможность создавать «черновой» вариант судебных решений 

в форме заочного, тем самым страхуя свой взгляд по поводу разре-

шения спора, можно назвать гениальной попыткой судей адаптиро-

вать действующее законодательство под себя. Начнем с необосно-

ванной унификации: анализируя устав гражданского судопроизвод-

ства 1864 года, складывается впечатление, что институт заочного 

производства является либо данью памяти ушедшей эпохи либо за-

тянувшейся шуткой законодателя, ведь радикальной его конкрети-

зации, модернизации к приближающемуся 170-летию источника, 

так и не последовало, достаточно примера «Въ случаѣ неявки 

отвѣтчика къ назначенному сроку, мировой судья, по просьбѣ ист-

ца, постановляетъ заочное рѣшеніе» [1] и «В случае неявки в судеб-

ное заседание ответчика … дело может быть рассмотрено в порядке 

заочного производства» [2]. Такой застой умов приводит лишь к 

формированию у граждан мысли об отсутствии какой-либо силы 

принуждения, а равно как не более чем фикции фразы «именем 

Российской Федерации» в рассматриваемом решении 

Если ранее сказанное выглядит неубедительно, взглянем на 

цифры: «В 2019 году районными судами вынесено ... на 0,6 % 

больше, чем в 2018 году» [3], мы помним коронавирусный «бум», 

поэтому следующее еще можно обосновать «В 2020 году районны-

ми судами вынесено ... на 10,8 % больше, чем в 2019 году» [4], од-

нако дальнейшее положение дел выходит за грань моего понимания 

«В 2021 году районными судами вынесено ... на 29,0 % больше, чем 

в 2020 году» [5]. Напрашивается логичный вывод – институт теряет 

первоначальный смысл, в свою очередь растут процессуальные из-

держки и нарушения. Чрезмерность его использования обостряет 

старые проблемы процесса, те придают импульс новым, о которых 
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на сегодняшний день не пишет только ленивый, поэтому пока заоч-

ное производство не превратилось в «оффшор беззакония» либо 

«фонд по разрешению профицита бюджета» нужно принимать меры 

по ликвидации мнимой экономии. Напротив, взгляните на упро-

щенное производство – система узкоспециализированной направ-

ленности, доказавшая, что, меньшими затратами финансов и време-

ни, без намека на ущемления прав сторон, разрешимо многое! Ко 

всему сказанному необходимо также отметить что практика приме-

нения статьи 113 ГПК РФ демонстрирует недостаток существую-

щей системы судебного извещения [6]. 

Обобщая сказанное, считаем целесообразным отменить инсти-

тут заочного решения с последующей заменой комплексом мер от-

ветственности в отношении не явившегося ответчика: от финанси-

руемой за его счет процедуры розыска до обычного отложения. 

Следует понимать, право на судебную    защиту – высшая ценность, 

отражающая существо динамичности человеческой природы, в свя-

зи с чем правовой инфантилизм недопустим! 
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В современном мире в политической и социальной сфере акту-

альным является вопрос относительно социальной защиты граждан 

нашей страны. Все граждане имеют равное право на социальную 

защиту со стороны государства, но, к сожалению, не всегда есть 

возможность реализовать указанное право гражданам различных 

социальных категорий.  

В Конституции прописаны основные социальные гарантии, на 

которые могут рассчитывать граждане нашей страны. Одиннадцать 

лет назад появились на свет указы, которые именуются «Майски-

ми», так как были подписаны в мае месяце. Суть данных указов за-

ключается в расширении гарантий граждан в социальной сфере, а 

также в скорейшем развитии страны в экономической сфере. 

Не последней в списке функций государства является социаль-

ная функция, суть которой заключается в защите граждан в соци-

альной сфере. 

 



248 

 

Эта функция не должна носить потребительский характер. Ис-

пользуя данную функцию, государство со своей стороны гаранти-

рует всем гражданам страны вообще, и сотрудникам правоохрани-

тельных органов в частности, социальную защиту. В процессе реа-

лизации социальной функции должен пойти процесс повышения 

престижности государственной службы в глазах населения. 

К социальным гарантиям граждан, работающих в правоохра-

нительных органах, можно отнести следующие: 

– улучшение качества жизни как самих сотрудников, так и 

членов семей сотрудников; 

– финансовая поддержка семей сотрудников в случае, если со-

трудник погибнет в процессе исполнения служебного долга, а также 

если сотрудник получит травмы или инвалидность; 

– борьба с дефицитом кадров в структуре правоохранительных 

органов [1, с. 303-307]. 

Определенные проблемы выделяющиеся на современном раз-

витии общества связаны с утратой таких семейных функций, как то 

репродуктивная и воспитательная. [4, с. 1488]   

Гарантии со стороны государства в социальной сфере закреп-

лены законодательством, они реализуются на практике и могут: 

– повлиять на выбор профессии как среди взрослого населения, 

так и в молодежной среде;  

– обеспечить реальную конкурентоспособность среди других 

профессий;  

– дать возможность к нормальному существованию семьям со-

трудников, которые потеряли кормильца.  

Однако, описанные выше гарантии в социальной сфере по 

большому счету не дают стимул к длительному прохождению 

службы в правоохранительных органах [3, с. 124]. 

В существующих экономических условиях наиболее действен-

ным механизмом увеличения уровня жизни пенсионеров представ-

ляется развитие негосударственного пенсионного обеспечения 

(НПО) [5, с. 61]. 

Здесь нужно упомянуть опыт, имеющий место в зарубежных 

странах. В некоторых из них в процессе прохождения службы уро-

вень обеспеченности социальных гарантий увеличивается в зависи-
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мости от срока прохождения службы. А после прохождения службы 

сотрудникам предоставляют комплекс социальных выплат и льгот.  

Такая практика показывает высокие результаты относительно 

стабильности кадров в правоохранительных органах, что в свою 

очередь дает стимул к добросовестному прохождению службы. 

Сейчас существуют положительные тенденции, которые влия-

ют формирование политики государства в социальной сфере, что в 

свою очередь поднимает уровень престижа службы в правоохрани-

тельных органах в глазах населения нашей страны [2, с.10].  

Резюмируя выше изложенное, можно сказать, что в наши дни 

существует ряд положительных тенденций в законодательной сфере 

относительно социальных гарантий граждан вообще, и сотрудников 

правоохранительных органов в частности.  
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Действующее законодательство в соответствии с общепризнан-

ными нормами и существующими доктринами должно характери-
зоваться такими существенными признаками, как его единообраз-
ное понимание и недопущение образования пробелов и коллизий. В 
связи с этим, с каждым годом обостряется вопрос юридической 
техники российского законодателя. Неопределенность правового 
статуса лиц, которые впервые в 2018 году воспользовались правом 
и перешли на специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход», до сих пор не разрешена должным образом в су-
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ществующем на сегодняшний день российском законодательстве. 
Неоднозначность правового положения лиц осложняется отсутстви-
ем как материальных норм, регулирующих их статус, так и процес-
суальных норм. ГК РФ закрепляет юридический статус предприни-
мателя, характеризует его базовые признаки. Важнейшим из них 
является то, что лицо должно быть зарегистрировано в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или юридического лица. Также 
указанное лицо должно получать систематическую прибыль от 
осуществляемой деятельности. По своей природе статус «самозаня-
тых» также носит некоторые черты предпринимательской деятель-
ности, но их деятельность таковой согласно Федеральному закону 
№ 422-ФЗ не является [1]. Согласно ранее названному закону дан-
ными лицами могут быть две категории граждан. Первая – это фи-
зические лица, которые осуществляют деятельность без регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя. Вторая – это 
индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работни-
ков по трудовому договору, то есть самостоятельно осуществляю-
щие предпринимательскую деятельность. Перечень разрешенных 
видов деятельности настоящий закон не содержит, а устанавливает 
только деятельность, которая осуществляться не может.  

Согласно ст. 23 ГК РФ отдельные виды предпринимательской 
деятельности могут осуществляться  без государственной регистра-
ции, однако, данное положение не может в полном объеме регули-
ровать правоотношения с участием «самозанятых». Федеральный 
закон содержит положение о том, что физические лица, осуществ-
ляющие деятельность в рамках специального налогового режима, 
не подлежат государственной регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя. Это означает, что к ответственности за не-
надлежащее исполнение взятых на себя обязательств лицо будет 
привлекаться в качестве гражданина и в порядке, установленном в 
ст. 24 ГК РФ, а не по правилам, установленным в статье 56 ГК РФ 
для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 
Указанные неопределенности материально-правового статуса физи-
ческих лиц («самозанятых») приводят и к неоднозначности их про-
цессуального статуса, а именно в порядке какого судопроизводства 
подлежит рассмотрение возникших спорных правоотношений. Сто-
ит отметить, что процессуальное законодательство не закрепляет 
подсудность дел с участием «самозанятых» граждан. Согласно 
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разъяснениям высших судебных инстанций, дела с участием граж-
дан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя или 
утративших его, подсудно судам общей юрисдикции [2]. На осно-
вании этого можно достоверно утверждать, что граждане, осу-
ществляющие свою деятельность в рамках специального налогово-
го режима, в случае возникновения спорных правоотношений 
должны обращаться в суд общей юрисдикции. В случае обращения 
в арбитражный суд исковое заявление такого физического лица 
должно быть возвращено на основании п. 1 ст. 129 АПК. А значит, 
если «самозанятый» является физическим лицом, то спорное право-
отношение будет рассмотрено судом общей юрисдикции, а если 
индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность в 
соответствии со специальным налоговым режимом, то спорное 
предпринимательское или экономическое правоотношение должно 
быть рассмотрено арбитражным судом. 

Делая анализ указанных положений, можно прийти к выводу, 
что в действующем гражданском и гражданско-процессуальном 
законодательстве образовался значительный пробел [3]. Нормы но-
сят разрозненный характер и нередко непонятны самим «самозаня-
тым» гражданам. Хоть и «Налог на профессиональный доход» но-
сит экспериментальный характер, законодатель не может игнориро-
вать отсутствие материального и процессуального статуса особых 
субъектов, действующих в современном гражданском обороте.  
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Отличительно чертой работы нотариусов является совершение 

ими юридически значимых действий, называемых нотариальными. 

При этом понятие нотариального действия имеет повышенное зна-

чение, так как понимается не только как результат нотариального 

производства, но и как содержание процедуры нотариальной дея-

тельности.  

На сегодняшний день законодатель не закрепляет понятие но-

тариального действия ни в «Основах законодательства о нотариа-

те», ни в «Регламенте совершения нотариальных действий», ни в 

каких-либо других актах, обладающих нормативной силой. Следо-

вательно, в юридической литературе сложилась практика рассмот-

рения нотариального действия под разными углами. Так, некоторые 
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ученые склоняются к пониманию нотариального действия в виде 

основы процедуры нотариальной деятельности, которая заключает-

ся в пошаговой фиксации юридических фактов. Некоторые другие 

правоведы выделяют его в виде результата нотариального произ-

водства как юридического факта. 

К вопросу правового закрепления видов нотариальных дей-

ствий законодатель подходит более конкретно, чем к фиксации по-

нятия. Таким образом, в ст. 35 «Основ законодательства о нотариа-

те» перечислены нотариальные действия, совершаемые нотариуса-

ми. Перечень включает тридцать шесть пунктов, каждый из кото-

рых раскрывает отдельное юридически значимое действие.  

Не смотря на то, что в законе отсутствуют какие-либо основа-

ния классификации, в зависимости от содержания и целенаправлен-

ности можно выделить следующие группы: 

– удостоверение бесспорного права (выдача свидетельства о 

праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выдача 

свидетельства о праве на наследство); 

– удостоверение сделок (в данном случае нотариус проверяет, 

законна ли сделка, а также убеждается в наличии у обеих сторон 

права ее совершить); 

– удостоверение бесспорных фактов (удостоверение времени, в 

которое были предъявлены документы; удостоверение факта 

нахождения гражданина в определенном месте); 

– нотариальные действия охранительного характера (принятие 

документов на хранение; выдача дубликатов документов; осу-

ществление описи наследственного имущества, управление им); 

– придание документам исполнительной силы (совершение ис-

полнительных надписей). 

Целесообразно отдельно выделить выдачу доверенности как 

один из самых распространенных видов нотариальных действий. Но 

для представления чьих-либо интересов такой документ не всегда 

необходим. Например, законные представители вполне могут вы-

ступать в суде без доверенности, ведь в данном случае документ, 

закрепляющий их связь с недееспособным или частично дееспособ-

ным лицом, будет являться юридическим основанием для этого. 

Стоит отметить, что перечень, указанный в законодательстве, 

является открытым. Об этом свидетельствует последний абзац ст. 

35 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате», 



255 

 

закрепляющий и допускающий введение иных нотариальных дей-

ствий, кроме уже существующих. Таким образом, законодатель 

оставляет возможность для пополнения законодательства новыми 

видами таких действий и, соответственно, расширения полномочия 

нотариусов. 
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Врачебная тайна – это объект гражданских прав, представ-

ляющий собой нематериальное благо, характеризующееся как раз-

новидность личной тайны [1].   

Необходимо сказать о том, что общее правовое регулирова-

ние нематериальных благ осуществляется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, а специальное в части регулирования вра-

чебной тайны  происходит в соответствии с Федеральным законом 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ № 323) [2] и Законом РФ «О психиатрической помощи 

и гарантиях прав граждан при ее оказании» (далее – Закон РФ № 

3185-1) [3]. При этом, несмотря на достаточно обширное правовое 

регулирование врачебной тайны, существует ряд вопросов, требу-

ющих, по нашему мнению, внесения изменений в действующее за-

конодательство. 

По общему правилу, сведения о состоянии здоровья и диа-

гнозе, составляющие врачебную тайну – это информация ограни-

ченного доступа, носящая конфиденциальный характер, разглаше-

ние которой не допускается. При этом в статье 13 ФЗ № 323 содер-

жатся положения, о том то, что разглашение врачебной тайны до-

пускается в исключительных случаях, прямо предусмотренных в 

законе без согласия гражданина и его законного представителя, или 

в иных случаях только с их письменного согласия. В России с 2014 

– 2022 год было совершено около 30 вооруженных нападений на 

различные учебные заведения, при этом чаще всего в качестве 

субъектов, совершивших данные деяния, выступали лица, обучаю-

щиеся в пострадавших учебных заведениях: ученики школ, студен-

ты колледжей и университетов.  Так, 03.02.2014 года в школе № 263 

района Отрадное города Москва 15-летний ученик Сергей Гордеев 

открыл стрельбу, взял 21 человека в заложники, убил 2 граждан, а 

также еще одного ранил. В ходе следствия было установлено, что 

подросток имел психическое расстройство, о котором знала только 
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его семья, однако данные о его диагнозе не были сообщены в обра-

зовательную организацию ни медицинской организацией, ни его 

законными представителями, поскольку составляли врачебную тай-

ну, чье разглашение допускалось только с согласия законных пред-

ставителей, а случаев, предусмотренных в законе для разглашения 

врачебной тайны без согласия лиц не возникало. Можно предполо-

жить, что если бы в законе было предусмотрено положение об обя-

занностях медицинской организации информировать образователь-

ные организации и органы опеки и попечительства о наличии пси-

хических расстройств у обучающихся в этих образовательных орга-

низациях, то такого инцидента можно было бы избежать. 

  По нашему мнению, необходимо внести изменения в ФЗ № 

323 и предусмотреть пункт 12 в части 4 статьи 13, а также в статью 

9 Закона РФ № 3185-1, где предусмотреть возможность разглаше-

ния врачебной тайны лиц, имеющих психические расстройства, в 

том числе и в тех случаях, когда такие лица не признаны судом не-

дееспособными поданному основанию, образовательным организа-

циям, органам опеки и попечительства с целью их информирования 

для повышения уровня безопасности в организациях. Считаем не-

обходимым внести изменения в пункт 3 статьи 5 Закона РФ № 

3185-1, где предусмотреть возможность ограничения прав и свобод 

лиц, страдающих психическими расстройствами, в случаях, преду-

смотренных в законе. В данном пункте подразумевается возмож-

ность ограничения неприкосновенности врачебной тайны лица, 

имеющего психические расстройства. 

Как возможный вариант развития российского законода-

тельства, касающегося не только врачебной тайны, но и психиче-

ского здоровья, предлагается рассмотреть переход от системы доб-

ровольной психиатрии к карательной, действующей в советское 

время. 

При обсуждении такой темы как правовое регулирования 

врачебной тайны лиц, имеющих психические расстройства, нельзя 

не сказать о том, что целью внесения предложенных изменений в 

законодательство не является дискриминация данной категории 

граждан. Цель – повышение уровня общественной безопасности, 

это связано с тем, что публичные интересы стоят выше частных, а 

потому блага неопределенного круга лиц имеют большую ценность, 

чем нематериальные блага одного лица, особенно если речь идет о 
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разглашении сведений, составляющих врачебную тайну с целью 

предотвращения общественных опасных деяний. 
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Кражи по-прежнему остаются самым распространенным пре-

ступлением, так в период с января по ноябрь 2022 г. их зарегистри-

ровано 648,9 тыс. (54,4% от всех преступлений; остались нераскры-

тыми 371,5 тыс. краж) [1]. Качество расследования краж напрямую 

зависит от выбора следователем на первоначальном его этапе 

направления расследования, определения перечня и объема уста-

навливаемых обстоятельств, а также средств и сил при этом исполь-

зуемых. Одним из методов позволяющим минимизировать приня-

тия при этом ошибочных решений является использование следова-

телем типовых программ и алгоритмов, разрабатываемых кримина-

листами для расследования отдельных видов либо групп преступ-

лений.  

На первоначальном этапе расследования краж, связанных с 

проникновением в помещение, характерны следующие ситуации: 

 1. Лицо, совершившее кражу, неизвестно и скрылось с места ее 

совершения. Какие-либо сведения о данном лице отсутствуют. Ал-

горитм действий в этой ситуации: а) опрос лица, которому принад-

лежит помещение или которое в нем временно проживает, о похи-

щенном имуществе (количество, индивидуальные признаки, стои-

мость и т.д.); б) осмотр места происшествия и установление свиде-

телей-очевидцев и их опрос; в) допрос потерпевшего; г) допрос вы-

явленных свидетелей (получения сведений  об обстоятельствах пре-
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ступления и данных индивидуализирующих личность преступника); 

д) составление в случае возможности субъективного портрета подо-

зреваемого;  е) предъявление для отождествления свидетелям изоб-

ражений лиц из фото- и видеоучетов органа внутренних дел; ж) вы-

явлении камер наружного наблюдение расположенных около места, 

совершения кражи, с целью обнаружения видеозаписи ухода и при-

хода лиц е совершивших, а также использование в этих целях аппа-

ратно-программных  комплексов «Безопасный город», «Поток», 

«АвтоУраган ВСМ2» и др.; з) мониторинг интернат-сайтов на кото-

рых может быть выставлено для реализации похищенное имуще-

ство («Авито»,  «Юла», Oskelly и др.) и проверка иных мест его 

возможного сбыта; и) назначение и производство судебных экспер-

тиз по следам, объектам, обнаруженным и изъятым в ходе проведе-

ния осмотра места происшествия; к) отработка на причастность к 

краже лиц: ранее судимых за аналогичные преступления; ранее со-

вершавших кражи подобным способом; являющихся знакомыми 

потерпевшего (отработка типовых версий).  

 

2. Лицо, совершившее кражу, застигнут в месте ее совершения, 

но ему удалось скрыться, либо задержан на месте происшествия. 

Программа помимо действий перечисленных выше будет включать: 

а)  допрос лица, застигнувшего подозреваемого; б) задержание, 

обыск, освидетельствование и осмотр одежды подозреваемого 

(цель: обнаружение у него похищенного, орудий взлома и др.; на 

теле – повреждений, которые могли быть получены в ходе проник-

новения в помещение;  на одежде – следов, указывающих на 

нахождения его в этом помещении); в) допрос подозреваемого; г) 

опознание лицом, которое застигло его на месте кражи, и другими 

свидетелями; очная ставка между подозреваемым и иными лицами 

(по необходимости); д) обыск по месту жительства задержанного; ) 

проверка подозреваемого на причастность к другим кражам, совер-

шенным в данной местности. 

 3. Лицо задержано вне места кражи после ее совершения, с 

вещами сходными с похищенными: а) при попытке их сбыта; б) за 

другое правонарушение и при нем обнаружены вещи,  сходные с 

похищенными. Алгоритм: а) допрос задержанного (детальное выяс-
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нение происхождения вещей (задержанный может быть приобрета-

телем имущества (нашел, купил и т.д.), место нахождения его в мо-

мент кражи); б) предъявление потерпевшему вещей для опознания; 

в) проверку утверждения о правомерности приобретения вещей и 

алиби на момент кражи. 

Развитие информационных технологий позволяет создать и 

внедрить в практическую деятельность правоохранительных орга-

нов АИС в виде методик расследования отдельных видов преступ-

лений (АИС поддержки принятия следователем решений по рассле-

дованию преступления) [2]. 
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Защита граждан, которые участвовали в боевых действиях на 

социальном уровне, – одна из главных задач, которые стоят во главе 

социальной политики нашей страны. От решения этой задачи зави-

сит многое, так как граждане, которые принимали участие в боевых 

действиях относятся к категории людей, которые имеют отличный 

правовой статус от других граждан нашей страны. Указанная кате-

гория граждан имеет определенные заслуги перед государством, и 

она имеет право на условия, которые бы дали возможность на до-

стойное существование [1, с. 109]. В наши дни в социальной поли-

тике нашей станы ведущую роль играет социальная защита сотруд-

ников правоохранительных органов, военнослужащих, а также 

участников боевых действий, которые несут ответственность за за-

щиту государственных интересов, что в свою очередь, обеспечивает 

суверенитет нашей страны. Россия как социальное государство ста-

вит перед собой цель – сформировать такую систему социальной 

защиты, которая бы отвечала новым социально-экономическим 

условиям и в этой системе особое место должно быть уделено 

участникам боевых действий [2, с. 3]. 

Работа в сфере социальной защиты в отношении участников 

боевых действий Российской Федерации идет вперед и постоянно 

развивается. Это касается граждан, которые принимали участие в 

боевых действиях в различных точках как нашей страны, так и за 

рубежом. В последние годы в сфере социального обеспечения во-

обще, и в отношении граждан, которые участвовали в боевых дей-

ствиях в частности, появилось немало проблем.  

Социальная защита призвана гарантировать и поддерживать 

граждан своей страны в различных формах. Однако встречаются 

случаи, когда необходимая поддержка не осуществляется должным 

образом, и граждане не могут реализовать свое право на социаль-

ную защиту со стороны государства. Это касается и граждан, при-

нимавших участие в боевых действиях. 
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Одной из проблем можно назвать то, что сейчас нет какого-

либо государственного органа, который бы мог заниматься непо-

средственно вопросами, касающимися социальной защиты граждан, 

которые принимали участие в горячих точках. Несмотря на боль-

шое количество уже имеющихся ветеранских организаций в нашей 

стране, нужно отметить, что они функционируют крайне не скоор-

динировано [1, с. 110]. Реализация государственной политики в от-

ношении участников боевых действий осуществляется непосред-

ственно государственными органами, а также субъектами Россий-

ской Федерации и органами местного самоуправления.  

Вопросы и проблемы граждан, которые принимали участие в 

боевых действиях, рассматриваются различными ведомствами и 

министерствами нашей страны. А это, в свою очередь, делает про-

блематичным реализацию своего права на социальную защиту 

граждан, принимавших участие в боевых действиях. 

В более чем пятидесяти странах нашей планеты вопросами и 

проблемами участников боевых действий занимается такой орган 

как Министерство ветеранов. В нашей стране вопрос о создании 

такого рода структуры на государственном уровне широко обсуж-

дается различного рода политическими деятелями и организациями 

[3, с. 118]. 

Следует выделить и некоторые риски, связанные с решением 

проблем участников боевых действий. Например, политические 

риски – это возможность возникновения убытков или сокращения 

размеров прибыли, являющихся следствием государственной поли-

тики. Данные риски связаны непосредственно с возможными изме-

нениями в курсе Правительства, а также возможном изменении 

приоритетных направлений развития государства [3, с. 63]. Хотя 

граждане, принимавшие участие в боевых действиях, имеют воз-

можность реализовать свое право на социальную защиту со сторо-

ны государства в различных сферах жизнедеятельности, все еще 

имеют место быть нерешенные проблемы, касающиеся вопросов 

жилищных условий, вопросов относительно реабилитации, вопро-

сов психологической поддержки и так далее. 

Адресность социальной защиты может стать основой для ре-

шения выше описанных проблем. Она позволит вывести социаль-

ную защиту на более эффективный уровень, что в свою очередь, 
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повысит возможность гражданам, которые нуждаются в этой защи-

те реализовать свое право на защиту со стороны государства. 

На региональном и местном уровнях с целью повышения уров-

ня эффективности социальной защиты граждан, принимавших уча-

стие в боевых действиях, необходимо содействовать созданию раз-

личного рода фондов поддержки.  
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В интересах защиты прав детей, рожденных от родителей, не 

состоящих в браке, законодатель установил правила о возможности 

совместной подачи заявления в органы загса об установлении от-

цовства ребенка. Это можно сделать даже еще в период беременно-

сти жены, а не только после рождения ребенка.  Ситуации бывают 

разные и не всегда имеют место такие совместные обращения. Ро-

дители несут обязательства по содержанию своих несовершенно-

летних детей. Такие соглашения тоже могут быть заключены и вне-

судебном порядке. Но если отец ребенка уклоняется от регистрации 

отцовства ребенка, а значит, может уклоняться и от последующего 

содержания своего несовершеннолетнего ребенка, мать ребенка 

может обратиться за защитой в суд. Именно по заявлению матери 

возбуждается такая судебная процедура, а также по заявлению са-

мого ребенка при достижении им совершеннолетия. Временные 

рамки обращения матери с иском об установлении отцовства так же 

ограничены совершеннолетием ребенка, и не только потому что 

после совершеннолетия он может сам обратиться, а потому что для 

установления отцовства совершеннолетнего ребенка требуется его 

согласие на инициирование такой процедуры. без согласия несо-

вершеннолетнего ребенка возбуждение такого дела будет считаться 

вмешательством в го личную жизнь. 

Такие дела подсудны районному суду, территориально опреде-

ляется местом жительства ответчика, либо же заявителя, при кото-

ром находится несовершеннолетний ребенок. Рассматриваются су-

дом единолично. «Присоединимся к позиции авторов, считающих 

предпочтительным использование термина суд, вне зависимости от 

единоличного или коллегиального рассмотрения дела» [1]. 

С появлением генетической экспертизы ДНК, устанавливаю-

щей процент вероятности происхождения детей от конкретного ро-

дителя с 99,9 процентов, другие доказательства уже не выглядят 
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такими убедительными, а являются лишь косвенными. Любые сов-

местные фото, показания свидетелей, подтверждают знакомство 

этих людей и факт встреч их, в то время как не все встречи ведут к 

появлению детей. Указания в медицинских историях болезни или 

карте беременности матерью конкретного мужчины в качестве отца 

тоже не однозначно свидетельствует об отцовстве такого мужчины. 

Переписка в социальных сетях, и даже совместное проживание не 

будет прямым доказательством отцовства мужчины, а лишь косвен-

ным. А вот поведение сторон при проведении экспертизы свиде-

тельствует о многом. Добросовестное ли это поведение, своевре-

менная явка или уклонение по надуманным причинам. На практике, 

до недавнего времени, возникало много проблем, связанных с укло-

нением сторон (или одной из них) от участия в экспертизе. Это 

приводило к многократному отложению рассмотрения дела и 

нарушению прав добросовестных участников процесса. Примером 

того, как суд, с учетом обстоятельств дела, на основании уклонения 

ответчика от производства экспертизы установил отцовство, дело 

«Микулич против Хорватии». Мать заявительницы обратилась в 

суд с иском об установлении отцовства и суд вынес решение об 

удовлетворении требований истца и об установлении отцовства. 

Однако ответчик обжаловал данное решение, и апелляционная ин-

станция отменила решение первой инстанции и назначила произ-

водство экспертизы. Ответчик неоднократно пропускал слушания 

дела, а также уклонялся от производства назначенной экспертизы. В 

конечном итоге, суд, на основании необоснованного уклонения от-

ветчика от прохождения экспертизы, что подтверждало позицию 

истца, отцовство подтвердил. Ответчик в очередной раз решил об-

жаловать данное решение, что, в конечном счете, привело к отмене 

нового судебного решения и назначении новой экспертизы.  

Заявительница подала жалобу на то, что хорватское законода-

тельство не обязывает мужчин, в отношении которых поданы иски 

об установлении отцовства, выполнять решения суда о прохожде-

нии теста на ДНК, а также на то, что неспособность национальных 

судов вынести решение об установлении отцовства оставила её в 

состоянии неопределённости относительно её личности. Суд уста-

новил нарушения и отметил неэффективность судов, которые оста-

вили заявительницу в состоянии длительной неопределённости от-

носительно её личности.  
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На основании вышеизложенного, можно сформировать вывод, 

необходимым является редакция статьи 49 Семейного кодекса РФ, а 

именно: «При этом суд принимает во внимание любые доказатель-

ства с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от 

конкретного лица, в том числе, суд, с учетом обстоятельств дела, 

вправе установить происхождение ребенка от конкретного лица в 

случае необоснованного уклонения им от прохождения соответ-

ствующей экспертизы». Данная мера, по нашему мнению, позволит 

снизить численность недобросовестных участников процесса по 

данной категории дел и поспособствует усилению защиты прав ре-

бенка, на что и направленно семейное законодательство. 
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Формирование правовой личности представляет сегодня одну 

из основополагающих проблем, существующих как на междуна-

родном, так и на национальном уровнях. Разрешение указанной 

проблемы напрямую влияет на эффективность реализации принци-

пов законности, равенства всех перед законом, гражданственности, 

формирования гражданского общества и правового государства [3]. 

Развитие должного отношения к изучению правовых основ жизне-

деятельности общества и государства является одной из приоритет-

ных задач, стоящих перед законодателем. Поэтому, когда мы гово-

рим о системе права, мы говорим об идеальной структуре обще-

ственных отношений, оказывающей формирующее и стабилизиру-

ющее воздействие на основные социальные структуры и процессы 

[4, с. 174]. 

В Российской Федерации, являющейся демократическим пра-

вовым государством, одна из основных задач как органов власти, 

так и гражданского общества состоит в обеспечении получения 

каждым человеком правовых основ, регламентирующих его пове-

дение в соответствии с нормами закона. Иными словами, для избе-

жания возникновения различного рода конфликтов между государ-

ством и его гражданами у последних должна быть сформирована 

правовая личность.  

Понятие правовой личности наполняется целым рядом соответ-

ствующих элементов, проявляющихся в социальной жизни: напри-

мер, сознательное выполнение своих правовых предписаний, реаль-

ное оценивание идей политики, защита как своих права, так и прав 

других лиц. Как отмечает Н. К. Каландаришвили, правовая лич-

ность представляет собой индивида, который активно социализиру-

ется, внедряется в правовую среду всего общества, в результате че-

го у него возникают и развиваются способности осуществлять дея-

тельность в сфере правового регулирования [1].  

Во всем механизме формирования правовой личности огром-

ное значение имеет правовое воспитание. Его основная суть заклю-

чается в увеличении авторитета нормативного правового акта (за-
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кона), являющегося непреложной социальной ценностью; в форми-

ровании у населения представлений о правомерном поведении, о 

нетерпимости и неприязни к нарушению закона, об ответственности 

за «юридическое непослушание»; в наделении граждан знаниями о 

законодательстве, правомочиях участников правовых отношений. В 

итоге правовое воспитание должно сформировать у индивида це-

лостную систему нравственно-правовых принципов, ценностей, 

уважительное отношение к праву, а также представителям государ-

ства (например, правоохранительным органам, их должностным 

лицам). Организация всего процесса воспитания, безусловно, про-

цесс не самый легкий: детализация вопросов, которые должны быть 

обязательно закреплены в сознании человека, изучаемых в рамках 

правового воспитания, в действующей нормативной правовой базе 

отсутствует.  

Отдельные элементы повседневной жизни личности образуют 

его уровень правовой культуры. Как указывает М. Б. Смоленский, 

содержание правовой культуры личности составляют потребности и 

интересы человека, его положение в социуме, отдельные черты 

воспитания и образования, мировоззрение, особенности мировос-

приятия, самооценка, религия, психофизиологические параметры 

[2]. Правовая культура не является разновидностью или проекцией 

правовой культуры общества, хотя имеет некоторые связи с ней. 

Правовая культура личности формируется у каждого индивида са-

мостоятельно с учетом оказываемого на него влияния социальных, 

психологических факторов. Правовое образование, правовая куль-

тура должны с каждым годом набирать обороты своего развития, 

ведь именно они оказывают существенное значение на формирова-

ние правовой личности в современных условиях жизни. Одновре-

менно с этим, философия права ориентируется на определение цен-

тральных его аспектов, связанных с назначением, этическим и он-

тологическим аспектом, мерой соответствия закона и социальной 

практики [4, с. 173--174]. Философия права также стремится к реа-

лизации образовательных и воспитательных задач. 

Таким образом, механизм формирования правовой личности 

представляет собой сложное многоаспектное явление, включающее 

в себя целый ряд элементов, способствующих появлению у каждого 

конкретного индивида представлений о правомерном поведении, об 
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авторитете закона, об уважении к государственным институтам 

власти.  

 

Список литературы 

1. Каландаришвили, Н. К. Формирование правовой личности 

как необходимый атрибут правовой культуры современного рос-

сийского общества / Н. К. Каландаришвили // Право и образование. 

– 2010. – № 8. – С. 81–90. 

2. Смоленский, М. Б. Право как регулятор формирования пра-

вовой личности в системе правового государства и гражданского 

общества в России / М. Б. Смоленский // Известия высших учебных 

заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. – 

2004. – № 3(127). – С. 74– 76. 

3. Старунов, О. О. О важности правового воспитания личности 

для формирования демократического правового государства и 

гражданского общества / О. О. Старунов // Ростовский научный 

журнал. – 2019. – № 1. – С. 235– 243. 

4. Яковлева, Е. В. Современные аспекты развития философско-

правового мировоззрения / Е. В. Яковлева // Наука и инновации в 

современном мире: сб. науч. ст. – М.: Издательство «Перо», 2019. – 

С. 173– 175. 

 

УДК 4414 

 

Земельно-правовые реформы в РФ 

Land and legal reforms in the Russian Federation 
 

Онищенко Д. Э., 

студент 3-го курса юридического факультета 

Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина 

 

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассмотрены и проанализиро-

ваны основные положения, содержащиеся в современной россий-

ской системе законодательства, касающиеся земельно-правовой ре-

формы РФ. 



271 

 

ABSTRACT: This article discusses and analyzes the main provi-

sions contained in the modern Russian system of legislation relating to 

the land and legal reform of the Russian Federation. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: земельное право, земельная реформа, 

конституция. 

KEYWORDS: land law, land reform, constitution. 

 

С распадом СССР и переход от одной формы государства к 

другой возникла необходимость пересмотра подхода к тем или 

иным правоотношениям в различных отраслях права. Земельная 

отрасль современного российского права не стала исключением и 

претерпела немало изменений и различных новшеств, которые были 

актуальны в нашем государстве в связи с изменением политическо-

го режима и государственно-территориального устройства РФ. Зе-

мельная реформа в Российской Федерации представляет собой важ-

нейший элемент структурной перестройки экономики нашей стра-

ны, который упорядочил отношения муниципальной и госсобствен-

ности на землю, укрепил законодательные гарантии граждан част-

ной собственности на землю, породил нормы, устанавливающие и 

регулирующие новый механизм регистрации прав на землю, новую 

систему ипотеки и госконтроля над рынком земельных закладных, 

реформирующие планирование использования земель муниципаль-

ных образований и т.д. Главная же суть изменений, внесенных дан-

ной реформой заключается в переходе от только государственной 

собственности на землю к частной и муниципальной и государ-

ственной. Данное положение получило свое отражение в ст. 9 Кон-

ституции РФ. Также в ст. 36 говорится, что граждане на праве част-

ной собственности по своему усмотрению владеют, пользуются и 

распоряжаются принадлежащими им земельными участками [1]. 

Помимо этого, важной составляющей земельной реформы будет 

являться принятие нового Земельного кодекса и введение главы 17 

ГК РФ [2]. Примером иного нормативного акта, являющегося ча-

стью земельной реформы может служить ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства» от 29.12.2006 № 264-ФЗ [3]. В статьях этого акта госу-

дарства содержатся нормы, благодаря которым государственная 

поддержка гарантирована не только различным сельхоз предприя-

тиям, но и индивидуальным предпринимателям, которые выбрали 

сельское хозяйство в качестве основного рода деятельности. Данное 
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изменение значительно повлияло на развитие данной области в Рос-

сии на современном этапе, что положительно сказалось на эконо-

мике страны в целом. Однако внесение определенных изменений и 

опубликование новых актов - лишь часть земельной реформы РФ, 

ведь помимо этого, требовалось лишить законной силы те акты, 

нормы которых были более не актуальны и не соответствовали си-

стеме законодательства. Именно поэтому 24 декабря 1993г. Прези-

дент РФ принял указ № 2228 «О приведении законодательства РФ в 

соответствие с Конституцией РФ. [4] Осуществление государствен-

ного земельного контроля возложены на Федеральную службу гос-

ударственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральную 

службу по надзору в сфере природопользования [5]. Данные служ-

бы наряду с исполнительными органами регулируют порядок ис-

пользования земель различных категорий, а также осуществляют 

иные полномочия, связанные с распоряжениями различными кате-

гориями земель [6]. Таким образом, на основании всего вышеска-

занного можно сделать вывод о том, что земельная реформа в РФ на 

современном этапе внесла достаточно большое количество измене-

ний в земельную отрасль права ровно как и в систему законодатель-

ства РФ в целом. В рамках ее проведения были не только изменены 

существующие акты и приняты новые, но и отменены старые. Это, 

в первую очередь, обусловлено рождением новых земельно-

правовых отношений, возникновение которых стало возможным 

после распада СССР. 
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АННОТАЦИЯ: В российском уголовном праве на протяже-

нии его исторического развития неоднозначно решался вопрос о 

возможности использования аналогии как механизма преодоления 

пробелов в праве. Если в советский период аналогия в уголовном 

законодательстве существовала, то в настоящее время Уголовный 

кодекс РФ прямо запрещает возможность использования аналогии. 

Тем не менее, в научных кругах и среди юристов практиков про-

должается дискуссия о возможности ее использования. 

ABSTRACT: In Russian criminal law, throughout its historical 

development, the question of the possibility of using analogy as a mech-

anism for overcoming gaps in law was ambiguously resolved. If in the 

Soviet period an analogy existed in criminal legislation, then at present 

the Criminal Code of the Russian Federation directly prohibits the possi-

bility of using analogy. Nevertheless, in academia and among practition-
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ers' lawyers, there is an ongoing discussion about the possibility of using 

it. 
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Вопрос об актуальности применения аналогии закона и ана-

логии права в уголовном праве обусловлен необходимостью разре-

шения сложных правовых вопросов, пробелов и коллизий в праве 

[1]. С развитием общественных отношений появляются новые со-

ставы преступлений, например, в 2022 году появились преступле-

ния в сфере гособоронзаказа, преступления, связанные с диверси-

онной деятельностью и с участием иностранных агентов. Однако, в 

некоторых случаях законодателю не удается учесть все возможные 

варианты преступлений, которые могут произойти в обществе. В 

таких случаях возникают пробелы в уголовном праве. Для преодо-

ления пробелов в праве существует: аналогия права и аналогия за-

кона.  В российской уголовно-правовой теории остается не до конца 

решен вопрос о месте аналогии в уголовном праве.  

Аналогия как институт уголовного права известен еще со 

времен рабовладения.  Но широкое распространение она получила в 

средние века. Так, например, такой документ средневековья как Ка-

ролина (XVI в.) при отсутствии уголовной ответственности за ка-

кое-либо общественно опасное деяние предоставлял судам право 

применять дух и смысл закона для наказания виновных лиц, полу-

чив при этом поддержку высшего суда или высшей королевской 

власти. В странах общего права вопрос о применении аналогии не 

стоит столь остро, поскольку источником права в этих государствах 

является судебный прецедент, который по факту и является приме-

нением права по аналогии. Возможность суда осуществлять право-

творческую деятельность подразумевает широкое использование 

аналогии. В странах континентальной Европы кодифицированные 

источники уголовного права не уделяют внимания аналогии права и 

аналогии закона, хотя они были приняты уже во второй половине 

ХХ века.  
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Опираясь на ст.3 ч.2 УК РФ, гласящей, что «применение уго-

ловного закона по аналогии не допускается». Ряд криминалистов, 

таких как М.А. Кауфман, М.И. Бажанов и др. считают, что суд дол-

жен быть наделен правомочиями преодолевать пробел отталкиваясь 

от аналогии уголовного закона. Из-за несовершенной системы уго-

ловного права, судебная практика идет так же по пути если не от-

крытого признания возможности применения аналогии права в уго-

ловном праве, то её фактического применения [2]. Другая часть 

ученых-правоведов считает, что ч.2 ст.3 уголовного Закона исклю-

чает аналогию в уголовном праве в каком бы то ни было виде. Дан-

ный запрет распространяется как на Особенную, так и на Общую 

часть Уголовного кодекса.  Доктор юридических наук Н.А. Лопа-

шенко заявила, что в ч.2 ст.3 УК РФ содержится запрет применения 

по аналогии уголовного закона вообще, а не каких-либо его поло-

жений.   

Есть несколько примеров судебных прецедентов, когда ана-

логия закона и аналогия права были использованы в российской 

уголовной практике. В 2015 году Арбитражный суд г. Москвы при 

рассмотрении дела об уклонении от уплаты налогов применил ана-

логию закона. Суд указал, что деяние, по своей сути являющееся 

уклонением от уплаты налогов, может быть квалифицировано как 

хищение налоговых средств в соответствии с статьей УК РФ о хи-

щении. В 2019 году Верховный Суд РФ при рассмотрении дела об 

умышленном причинении вреда здоровью с применением насилия, 

применил аналогию закона и квалифицировал деяние как причине-

ние вреда здоровью с применением опасного предмета. Суд руко-

водствовался аналогией с убийством с использованием опасного 

предмета, поскольку причинение вреда здоровью в данном случае 

было осуществлено с использованием огнестрельного оружия.  

Если бы судам было разрешено использовать аналогию зако-

на и аналогии права в более широком объеме, то могло бы привести 

к некоторым негативным последствиям: к неоднозначности и не-

определенности в правоприменительной практике, что создаст про-

блемы с единообразием судебной практики; к увеличению числа 

апелляций и кассаций, что приведет к затратам времени и ресурсов 

на судебные процессы. Поэтому важно соблюдать осторожность 

при применении аналогии закона и аналогии права и использовать 

их только в тех случаях, когда это действительно необходимо и 
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справедливо. Таким образом, на наш взгляд, следует следовать 

норме уголовного закона, запрещающей применение аналогии за-

кона, но допустить в исключительных случаях использование ана-

логии права, то есть вынесение приговора исходя из принципов 

уголовного законодательства. 
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АННОТАЦИЯ: Незаконное проникновение в жилище является 

одним из видов посягательства, защита от которого допустима в 

пределах, установленных ч. 2 ст. 37 УК. В данной статье рассмот-

рим, как суды оценивают незаконное проникновение нападавшего в 

жилище при рассмотрении вопроса о необходимой обороне, какие 

обстоятельства кроме прямо указанных в статье 37 УК учитывают-
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ся, какие сведения о нападавшем принимаются во внимание при 

определении состояния необходимой обороны. 

ABSTRACT: Illegal entry into a dwelling is one of the types of en-

croachment, protection from which is permissible within the limits estab-

lished by Part 2 of Article 37 of the Criminal Code. In this article, we 

will consider how the courts assess the illegal penetration of the attacker 

into the home when considering the necessary defense, which circum-

stances, in addition to those expressly specified in article 37 of the Crim-

inal Code, are taken into account, what information about the attacker is 

taken into account when determining the state of the necessary defense. 
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Защита лица от посягательства на его жилище может являться 

обстоятельством, влекущим признание за ним права на необходи-

мую оборону. Так, например, М. находился в состоянии необходи-

мой обороны и прибегнул к защите от посягательства на его жили-

ще и на его здоровье способом, применение которого было вызвано 

характером и опасностью посягательства со стороны потерпевшей 

Ф. и свидетеля Ж. Так, у него отсутствовал умысел на причинение 

вреда здоровью Ф., поскольку именно потерпевшая и свидетель Ж. 

первоначально явились инициаторами конфликта: находясь в со-

стоянии алкогольного опьянения, незаконно проникли на земель-

ный участок М., вели себя агрессивно, предпринимали попытки 

проникнуть в дом М., пытались нанести ему электрошокером элек-

трический разряд. 

Принципы уголовного судопроизводства отражают задачи и 

функции уголовно-процессуального права [1], незаконное проник-

новение нападавшего на территорию домовладения и неожидан-

ность его действий повлечет признание необходимой обороны в 

действиях оборонявшегося. 

Проникновение нападавшего в жилище, сведения о его лично-

сти и предшествующем поведении, а также возраст и пол оборо-

нявшегося и защищаемых им лиц имеют значение при рассмотре-

нии вопроса о необходимой обороне. 
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Незаконное проникновение нападавшего в жилище само по се-

бе не освобождает от ответственности за причинение ему смерти 

оборонявшимся. Так, С. признан виновным и осужден по ч. 4 ст. 

111 УК за совершение указанного преступления в отношении В. 

Установлено, что С. и В. совместно распивали спиртные 

напитки, после чего В. покинул домовладение, а в дальнейшем вер-

нулся, разбил окно и попытался через него проникнуть в дом С. В 

результате между ними возник конфликт, оба оказались на улице, 

где С. стал избивать В. 

Таким образом, действия С., нанесшего потерпевшему с силой, 

о чем свидетельствует характер повреждений, множественные уда-

ры металлической кочергой, не являются необходимой обороной 

или превышением ее пределов. 

Отсутствие непосредственной угрозы в момент обороны, от-

сутствие попыток нападавшего проникнуть на территорию домо-

владения и оставление им места происшествия лишат защищавше-

гося оснований для необходимой обороны. 

Следует отметить, что способ нападения на оборонявшегося, 

играют роль при квалификации рассматриваемого преступления, 

так, надавливание и на горло удушение лица сами по себе свиде-

тельствуют о реальной угрозе его жизни и могут являться основа-

нием для применения ст. 37 УК, чему может способствовать фикса-

ция следователем хода и результатов осмотра места происшествия 

[2]. 

Состояние алкогольного опьянения тяжелой степени у напа-

давшего может исключить необходимую оборону у защищавшегося 

лица. Так, судом установлено, что потерпевший после падения на 

землю какой-либо угрозы для С. не представлял. Данный вывод ос-

нован в том числе на заключении эксперта, согласно которому в 

момент нанесения указанного удара потерпевший, находящийся в 

тяжелой степени алкогольного опьянения (этиловый спирт в кон-

центрации 3,8 промилле в крови и 4,3 промилле в моче), лежал на 

земле, никаких угрожающих осужденному действий не совершал. 

Исследованными судом доказательствами также опровергнута 

версия осужденного о внезапности нападения на него потерпевше-

го, поскольку совершению преступления предшествовало общение 

С. с потерпевшим.  
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Наличие у лица навыков борьбы и прохождение им службы в 
правоохранительных органах не лишает его права на необходимую 
оборону. 
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В современном мире стабильность государственного и правово-

го устройства в условиях глобализации, охватившей все отрасли 
общественного развития, обеспечивается совокупностью антино-
мичных элементов, представляющих собой как заимствованные мо-
дели конституционного устройства одних государств у других, так 
и системообразующие идеи российской правовой культуры. Про-
цесс глобализации, предполагающий взаимодействие и взаимовли-
яние государств и правовых систем, открыл новые возможности для 
развития и взаимообогащение правовых культур. Закономерности 
генезиса правовых систем современности, являющихся предметом 
пристального интереса со стороны современных исследователей-
компаративистов, исследуются на основе элементов заимствования 
в самих системах. В процессе заимствования, ставящего цель разви-
тия и обогащения правовой культуры, выделяется правовая аккуль-
турация, основывающаяся на использовании различных по силе и 
природе средств принуждения и ставящая целью привитие уступа-
ющим в социально-правовом развитии государствам новых право-
вых ценностей, институтов, норм, процедур [3].  

Модернизация при сохранении органической целостности и 
преемственности в развитии правовой системы в условиях наме-
тившегося отставания в развитии направлена на формирование в 
интепретационном плане новых ценностей при сохранении дей-
ствующих стандартов унификации и стандартизации [1]. Еще один 
элемент процесса заимствования – унификация в праве, то есть дея-
тельность государственных органов по выработке правовых норм, 
направленных на регулирование однородных общественных отно-
шений.  

Несмотря на множество выше выделяемых видов и вариантов, 
характеризующих преемственность в эволюции правовых систем и 
внутренний потенциал, заложенный в каждой из них, наиболее 
масштабной является рецепция. При наличии множества подходов к 
классификации рецепции в праве возьмем за основу определение, 
сформулированное Дудко А. И., согласно которому рецепция это 
«процесс заимствования правовой системой (получателем) элемен-
тов иной правовой системы (донора)» [2]. На современном этапе 
развития права рецепция выступает в качестве системообразующего 
инструментария для взаимообогащения правовых систем. Выделим 
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на примере СССР, РСФСР и Российской Федерации отдельные пра-
вовые идеи и институты, позволяющие сформировать общее пред-
ставление о применяемой рецепции. 

1. Теория марксизма. Марксизм, являющийся фундаментальной 
идеей развития государственного устройства и правовой системы на 
этапе формирования нового социалистического общества после со-
бытий Октябрьской революции 1917 г. трансформировался в сторо-
ну ленинского варианта. Существенно видоизмененная система ор-
ганизации государственной власти, основывающаяся на принципе 
«демократического централизма», диктатуре партийно-
государственного руководства во главе с вождем, обладающем не-
ограниченными полномочиями не выдержала проверку временем, 
что привело к утрате марксизмом своей актуальности.  

2. Конституционализм. Его первооснова – национальный ос-
новной закон, регулирующий основные сферы жизни общества и 
государства. Провозглашение после событий октября 1917 г. новой 
советской государственности требовало ее легитимизации. Дилем-
ма между отказом от любых проявлений правовой культуры «старо-
го мира» и необходимостью рецепирования новой писаной консти-
туции была разрешена в пользу развития идеи конституционализма. 
Образование СССР привело к необходимости последующего реце-
пирования правовых норм в рамках Конституции 1924 г. Деклара-
тивный характер Конституции СССР 1936 г., не отражающий ре-
ального состояния государственной жизни, привнес ряд реципиро-
ванных правовых норм из конституций «западных» государств. В 
1977 году принимается Конституция «развитого социализма», в ко-
торой процесс рецепирования коснулся расширения перечня прав и 
свобод граждан, разработки механизма их гарантирования[4].  

3. Органы государственной власти. Процесс рецепирования но-
сит латентный характер в связи с тем, что формально ни «принцип 
вождизма», ни принцип разделения властей переняты не были, но 
их присутственные начала имели место в государственно-правовом 
строительстве.  

4. Основы правовой системы. На смену правовому нигилизму и 
негативному отношению к рецепции римского права, государство 
пришло к необходимости кардинальных изменений во всех сферах 
политико-правового устройства. 
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Применение конституционной рецепции путем всесторонней 
имплантации  отдельных институтов в правовую культуру России 
позволит создать настоящее демократическое общество с реально 
действующей правовой системой. 
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Вопрос об ответственности за нарушение неприкосновенности 

частной жизни  вызывает интерес,  поскольку  постоянно 
развиваются  информационные технологии,  способствующие  дан-

ному виду  нарушений. Большой  ущерб  наносит нарушение  меди-
цинских, банковских, налоговых и прочих  

тайн.       
За 2019 и 2020 годы, было возбуждено соответственно 262 и 

215 уголовных дел в сфере нарушений неприкосновенности частной 
жизни. То есть суды первой инстанции рассмотрели на 18% меньше 

дел в 2020г., нежели в 2019г. Следовательно 50% дел за нарушение 
неприкосновенности  частной жизни  закончились  обвинительным 

приговором,  а 39% дел были прекращены  по разным  обстоятель-
ствам (примирениие сторон, ходатайство следователя и т.д.) 

Впервые уголовное  наказание за нарушение  частной  жизни 
упоминалось в Уложении «О наказании уголовного и исправитель-

ного характера»  1845 года, в котором  устанавливалась  уголовная 

ответственность за тайну переписки, нарушение неприкосновенно-
сти жилища, телефонных переговоров и телеграфных сообщений и 

иные подобного рода деяния.  
Советское уголовное  законодательство практически  не 

охраняло нормы частной жизни. Так в Конституции СССР 1936 го-
да впервые  появилась глава  о правах  и обязанностях граждан,  она 

закрепила обширный  список  личных прав  и свобод, например, 
свобода  совести (ст.124), неприкосновенность  личности (ст.127), 

неприкосновенность жилища и тайна переписки (ст.128). В теоре-
тическом плане это был огромный шаг в развитии советского зако-

нодательства, но в практическом  – всего  лишь формальность . И 
только в Конституции РФ 1993 года была зафиксирована неприкос-

новенность частной  жизни.  Данная норма  введена на основании 
принятой в 1991 году Декларации прав и свобод человека и гражда-

нина. 
В создании норм о защите частной жизни на современное рос-

сийское законодательство оказали влияние международные акты. В 
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частности,  Всеобщая  декларация прав  человека (ст.12) – 

ратифицирована  Российской  Федерацией Съездом  народных 
депутатов  СССР  в 1991 году 5 сентября,  Международный пакт  о 

гражданских  и политических правах  – ратифицирован Указом 

Президиума ВС СССР 18 сентября 1973 года, Конвенция о правах 
ребенка – ратифицирована  Федеральным законом  от 7 мая 2013 

года №75-ФЗ.  
Уголовное  законодательство содержит  систему  норм, 

предусматривающую  уголовную ответственность  за нарушения 
неприкосновенность частной жизни; однако эти нормы в отдельной 

главе  не выделены. Также  нарушение  законодательства о 
неприкосновенности  частной жизни  относится  к категории 

преступлений  небольшой и средней  тяжести,  это можно считать 
пробелом в уголовном законодательстве. Санкциями за нарушение 

неприкосновенности частной  жизни  являются наложение  штрафов 
на правонарушителя,  либо  принудительные работы,  либо арест, 

либо лишение свободы. 
Подводя итог  к выше  сказанному, отметим,  что как только в 

российском  законодательстве  появились нормы,  которые 
устанавливают ответственность за нарушение неприкосновенности 

частной жизни,  так можно  говорить о том, что пробел,  который 

существовал  ранее  в этой сфере  – был устранен. Теперь  право  на 
неприкосновенность частной  жизни гарантируется  не только  Кон-

ституцией Российской Федерации, но и защищается уголовным за-
конодательством в полной мере. 
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Еще во времена СССР, несмотря на исключительное право 

собственности государства на земли, законодательство содержало 

нормы, в которых отражались особенности землепользования ко-

ренными малочисленными народами. За ними закреплялись терри-

тории традиционного природопользования, они не могли быть от-

чуждены под промышленное освоение [1]. Законодательство Рос-

сийской Федерации содержит нормы, устанавливающие особые 

права землепользования малочисленными коренными народами. 

Так, между государством, либо муниципальным образованием мо-
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жет быть заключен договор о безвозмездном пользовании земель-

ным участком с лицами, которые относятся к коренным малочис-

ленным народам, а также к их общинам, в местах их традиционного 

проживания и осуществления хозяйственной деятельности [2]. Оле-

неводство является важной отраслью хозяйства коренных малочис-

ленных народов, формирует значительный объем их продоволь-

ственной базы. Законодатель не мог не учесть эту особенность. Фе-

деральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-

чения» [3] устанавливает, что оленьи пастбища не подлежат прива-

тизации, а земли предоставляются общинам Севера, Сибири, Даль-

него Востока в аренду без проведения торгов. Земельный кодекс 

устанавливает, что в местах, где традиционно проживают и ведут 

свою хозяйственную деятельность коренные малочисленные наро-

ды, могут возникать территории традиционного природопользова-

ния коренных малочисленных народов. У коренных малочисленных 

народов есть ряд особенностей землепользования. Например, они 

могут пользоваться землями различных категорий, чтобы осу-

ществлять свою традиционную хозяйственную деятельность, зани-

маться традиционными промыслами. 

Малочисленные коренные народы имеют право контроля на 

своих территориях за деятельностью субъектов, если она касается 

добычи и использования общераспространённых полезных ископа-

емых. В случаях, если организации или физические лица в ходе 

своей деятельности нанесли ущерб землям исконного обитания ма-

лочисленных коренных народов, последние имеют право на возме-

щение причиненных им убытков [4]. Осуществление государствен-

ного земельного контроля возложены на Федеральную службу гос-

ударственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральную 

службу по надзору в сфере природопользования [5]. Данные служ-

бы наряду с исполнительными органами регулирует порядок ис-

пользования земель различных категорий, а также осуществляет 

иные полномочия, связанные с распоряжениями различными кате-

гориями земель [6]. Поддержка малочисленных коренных народов 

является одним из важных направлений социальной политики госу-
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дарства. Законодатель, понимая и принимая во внимание их осо-

бенности ведения хозяйства, устройства жизни, устанавливает для 

них особые права в сфере землепользования, которые облегчают их 

жизнь, создают комфортные условия для ведения хозяйства, для 

занятия их традиционными промыслами, которые неразрывно свя-

заны с землей. 
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В Российской Федерации к наиболее частым правонарушениям 

в области земельного законодательства относят использование зе-
мельных участков разных категорий не по целевому назначению. 
КоАП РФ предусмотрена ответственность за данное правонаруше-
ние [1]. В этой связи можно сказать, что от нецелевого использова-
ния страдают земли, которые предназначены для наиболее важных 
и нужных видов хозяйственной деятельности, а также охраны 
окружающей среды. К данным землям можно отнести: земли сель-
скохозяйственного назначения; земли особых природных террито-
рий; земли промышленности и пр.  

При этом, обязанность лиц использовать имеющиеся земли со-
гласно их целевому назначению одновременно определена законо-
дательно. Земельные участки, помимо получения их в частную соб-
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ственность, можно сдавать в аренду. При этом, равно как и соб-
ственники земельных участков, арендаторы обязаны обеспечивать 
целевое назначение участков по ЗК РФ [2]. Если обратить внимание 
на земли сельхозназначения, то можно выделить наиболее важные 
виды деятельности по ее использованию: эксплуатация в аграрном 
производстве угодий, которые в данный момент не используются; 
совершенствование механизма предоставления земельных участков 
для животноводства, виноградарства, садоводства; охрана земель 
сельхозназначения, в том числе особо ценных и плодородных почв 
и сельхозугодий.  Все вышеперечисленные земли можно сдавать в 
аренду, однако, в случае заключения такого договора на срок менее 
1 года, необходимость его регистрации в регистрирующем органе 
будет отсутствовать, что разрешает ГК РФ [3]. В результате этого, у 
арендатора отсутствует стимул рационального использования зе-
мель, а также исключается возможность наложения штрафных 
санкций в рамках госземнадзора. Это удобно для тех субъектов, в 
которых развита сфера, не связанная с сельскохозяйственной дея-
тельностью, таких как разработка недр, постройка жилых зданий и 
сооружений, для которых как раз и используются земли сель-
хозназначения без зарегистрированного договора. Важно также от-
метить, что при сроке аренды менее года, промышленные компании 
не имеют возможности составлять рекультивационные проекты и 
оплачивать соответствующие работы [4]. Осуществление государ-
ственного земельного контроля возложены на Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии, Федераль-
ную службу по надзору в сфере природопользования [5]. Данные 
службы наряду с испол-нительными органами регулируют порядок 
использования земель различных категорий, а также осуществляют 
иные полномочия, связанные с распоряжениями различными кате-
гориями земель [6]. Все это указывает на назревшие изменения в 
земельном законодательстве касательно аренды земель и усиления 
мониторинга за целевым использованием земельных участков, а так 
же законодательства о землеустройстве и государственном регули-
ровании обеспечения плодородия земель сельхозназначения.  
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В настоящее время наследование в Российской Федерации 

осуществляется на основании закона, завещания и наследственного 

договора. При этом, юридически приоритетным выступает именно 

наследование на основании завещания. Это обстоятельство можно 

аргументировать несколькими причинами. 

Согласно ч. 2 ст. 1111 ГК РФ наследование по закону имеет 

место в двух случаях: когда и поскольку оно не изменено завещани-

ем; в иных случаях, установленных ГК РФ [1]. Помимо этого, сама 

конструкция раздела V ГК РФ говорит о приоритетности наследо-

вания на основании завещания, выдвигая данное основание на пер-

вый план.  

Как известно, современным гражданским законодательством 

предусмотрена определенная форма для составления завещания, 

являющаяся основанием для его действительности. В то же время, к 

ней предъявляются определенные квалифицированные требования, 

которые являются необходимыми для того, чтобы завещание после 

смерти наследодателя оставалось действительным и неоспоримым. 

По мнению Панченко И.В. и Цуканова О.В. нетипичная форма 

завещания представляет собой «метод фиксирования воли наследо-

дателя, которая закрепляется в письменном виде» [4]. Волеизъявле-

ние в данном случае не подлежит заверению нотариусом или иным 

уполномоченным на то лицом (к примеру, главным врачом, началь-

ником воинской части и др.). 

Итак, в Российской Федерации к нетипичным формам завеща-

ния законодательство относит простую письменную форму закры-

того завещания и простую письменную форму завещания, состав-

ленного в чрезвычайной ситуации [3]. Рассмотрим их кратко. 

Возможность совершения закрытых завещаний не была преду-

смотрена ранее действовавшим законодательством. В настоящее 

время в соответствии со ст. 1126 ГК РФ возможность ознакомления 
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с содержанием закрытого завещания не предоставляется другим 

лицам, в том числе нотариусу. Однако данная форма не лишена не-

достатков, например: обязательность собственноручного написания 

и подписания завещания.  

Вторая нетипичная форма завещания в РФ, а именно завеща-

ние, совершаемое в чрезвычайных обстоятельствах, является новел-

лой российского законодательства. Использование данной формы 

завещания считается обоснованным при угрозе жизни завещателя, в 

случае, когда составить завещание в иной форме просто не пред-

ставляется возможным. В ст. 1129 ГК РФ содержится требование 

присутствия двух свидетелей при составлении и подписании заве-

щания. 

Таким образом, простая письменная форма завещания в Рос-

сийской Федерации не имеет широкого применения, по нашему 

мнению, вследствие ее использования только лишь в исключитель-

ных случаях, при чрезвычайных обстоятельствах. Помимо этого, в 

настоящее время данная форма завещания недостаточно регламен-

тирована, что вызывает необходимость внесения определенных из-

менений в действующее законодательство, к примеру, в части внед-

рения нетипичных форм завещания. 
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Закрепленного понятия «иск» в законодательстве Российской 

Федерации не дается. Традиционно приято считать иск как универ-

сальное средство защиты нарушенных прав и законных интересов 

физических и юридических лиц. Потребность в иске возникает, ко-

гда единственным способом защиты нарушенных гражданских прав 

является обращение в суд.  

В отсутствие единообразного подхода к пониманию сущности 

иска среди правоведов, в современной науке разрешение обозна-

ченной проблемы представляется актуальной и значимой как с тео-

ретической, так и с практической точки зрения.  

Ряд авторов сущность иска рассматривают в двух аспектах – 

как иск в процессуальном и в материальном смысле. 
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Под иском в процессуальном смысле М. Гордон, А. Х. Гольм-

стен, К. С. Юдельсон и их многочисленные последователи понима-

ют обращение заинтересованного лица в суд с требованием о защи-

те нарушенного права или охраняемого законом интереса путем 

разрешения спора о праве [1]. По этой концепции суд выступает 

субъектом гражданского процесса, способствующим разрешению 

гражданско-правового спора. Суд возбуждает дело, рассматривает 

его по существу и выносит решение, удовлетворяя исковые требо-

вания истца или отказывает в их удовлетворении. Таким образом, 

иск представляет собой средство судебно-правовой защиты. Подача 

иска в суд влечет за собой возбуждение судебного процесса для 

восстановления нарушенных прав.  

Другая точка зрения на сущность иска представлена Васьков-

ским Е. В. и его последователями которые считали, что иск – это 

требование истца к ответчику, выводимое им из своего субъектив-

ного гражданского права [2]. Такая концепция обосновывает иск 

как форму выражения субъективного права любого субъекта на за-

щиту своих прав и законных интересов. Истец вправе выдвинуть 

исковые требования ответчику. Таким образом, в споре участвуют 

две стороны: истец и ответчик, а суд выступает арбитром между 

ними. 

А. А. Добровольский и С. А. Иванова выдвинули дуалистиче-

скую концепцию понятия иска. Они считают, что иск необходимо 

рассматривать как единое понятие, включающее в себя оба элемен-

та: материально-правовой и процессуально-правовой [3]. Только 

при наличии двух элементов возможен иск. Иск рассматривается 

как требование истца к ответчику путем обращения в суд. Таким 

образом, иск направляется суду и ответчику. 

В гражданском процессе закреплен принцип состязательности 

и равноправия сторон. Следовательно, у ответчика появляется воз-

можность защиты своих прав, проявляющаяся, в том числе, и в по-

даче встречного иска. Встречный иск подается ответчиком и не мо-

жет существовать отдельно от первоначального иска. Встречный 

иск сохраняет все характеристики самостоятельного иска и предъ-

является по общим правилам предъявления иска. 
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Поскольку иск используется для защиты нарушенного или 

оспариваемого права, которое не существует вне материального 

правоотношения, являясь следствием невозможности урегулирова-

ния спора в ином порядке, то исследуя сущность иска, следует обо-

значить практическое значение выявления тождества исков [4] как 

одного из объективных препятствий возбуждения дела в суде, кото-

рое является основанием для  отказа в принятии искового заявле-

ния.  

Таким образом, встречный иск также является средством граж-

данско-правовой защиты. 

Институт иска имеет первостепенное значение для сохранения 

стабильности и устойчивости гражданско-правовых отношений. У 

каждого лица имеется право на предъявление иска и судебную за-

щиту нарушенных прав и охраняемых законных интересов. По мо-

ему мнению, иск представляет собой требования истца к ответчику 

путем обращения в суд. Иск необходим в случаях, когда защита 

прав и интересов возможна только в судебном порядке. Следова-

тельно, иск является одним из главных способов защиты субъек-

тивных прав и охраняемых законом интересов физических и юри-

дических лиц.   
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Одним из ведущих прав человека и гражданина в социально-
экономической сфере можно назвать право на социальное обеспе-

чение. В содержание этого права включена возможность граждан 
иметь обеспечение, если вырастет уровень безработицы, если чело-

век потеряет кормильца или наступит старость. В это право также 
включены другие случаи утраты средств к существованию по об-

стоятельствам, которые не зависят от воли граждан. Материнство, 
отцовство и детство дают право гражданам на поддержку от госу-

дарства. В качестве примера можно привести материнский капитал. 
Это достаточно действенная мера социальной поддержки семей с 

детьми. Такой стимул материального характера будет и в дальней-
шем способствовать улучшению демографической обстановки в 

России [1, c. 1489] 
В юридической науке правовые принципы рассматриваются как 

закрепленные на нормативном уровне ведущие идеи, в соответ-
ствии с которыми реализуется развитие правовой системы. В пра-
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вовых принципах закреплены основные свойства правовой систе-

мы, а также определены ведущие векторы развития [3, с. 14].  
Под принципами права в социальном обеспечении понимаются 

главные идеи, выражающие стержень, характерные для правовых 

норм особенности, а также общее направление развития правовых 
норм в области социального обеспечения.  

В современной науке имеются разные подходы к пониманию 
принципов права. Одни исследователи вкладывают в понимание 

принципов непосредственно сами нормы права. Эти нормы права 
закрепляют в социальном обеспечении основу правового регулиро-

вания граждан в социальной сфере [4, с. 51].  
Большая часть исследователей считает, что под указанными 

принципами нужно понимать основы, выражающие суть ном права 
в социальной сфере относительно регулирования правовых отно-

шений граждан. Указанная точка зрения акцентирует внимание на 
то, что в самих принципах содержатся основные категории права в 

социальном обеспечении. 
Ведущим принципом права в рассматриваемой нами сфере 

можно назвать всеобщность, суть которой заключается в том, что 
Конституция нашей страны предусматривает равные для всех граж-

дан страны возможности получать различного рода выплаты или 

какие-либо услуги, если это будет необходимо. 
Говоря о принципах, нельзя не упомянуть принцип дифферен-

циации. Данный принцип касается разделения определенных усло-
вий нуждаемости, а также его уровня и обстоятельств, которые ка-

саются конкретного случая и конкретного гражданина. Этот прин-
цип связан с начислениями различного рода социальных выплат 

гражданам. Например, формирование условий для предоставления 
пенсионного обеспечения производится, принимая во внимание   

социальный статус гражданина. При этом учитывается его вклад в 
формировании будущей пенсии [5, с. 764]. 

Не последним в списке принципов рассматриваемой нами сфе-
ры права можно указать на принцип гарантированности защиты со 

стороны государства всех граждан нашей страны. Указанная гаран-
тированность связана конституционными нормами. В этих нормах 

закреплена обязанность государства по защите прав своих граждан, 
которые должны иметь возможность на социальные выплаты в слу-

чае, если этот будут необходимым.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Разнообразие видов социального обеспечения – следующий в 

списке рассматриваемых нами принципов в праве социального 
обеспечения. Суть указанного принципа заключается в том, что 

граждане имеют возможность получения оказываемой им помощи 

непосредственно в денежной форме. 
В процессе изучения нормативно-правовых актов относительно 

социального обеспечения была выявлена проблема. Суть ее заклю-
чается в том, что рассматриваемые нами принципы не нашли свое 

закрепление в каких-либо нормативно-правовых документах [2, с. 
251].  

Мы считаем, что, если бы рассматриваемые принципы нашли 
свое отражение в закреплении на уровне законодательства, то это 

дало бы возможность для формирования определенной базы, по-
средством которой имелась бы возможность построить иного рода 

нормы в рассматриваемой нами отрасли права. 
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Современное земельное законодательство предусматривает до-

статочно большое количество самых различных механизмов и ин-

ститутов регулирования тех правоотношений, которые так или ина-

че связаны с использованием земельных участков. При этом, «поль-

зование землей может осуществляться только при условии законо-

дательного определения условий и порядка пользования данным 

объектом [2]». Ярким примером таких условий является ограниче-

ние права собственности на земельный участок в публичных инте-
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ресах.  Так, ввиду совершенствования земельного оборота и разви-

тия экономических отношений, законодатель разработал специфи-

ческое ограничение посредством установления публичного серви-

тута.     

При изучении данного вопроса считаем необходимым акцен-

тировать свое внимание на анализ именно земельно-правового ас-

пекта, который касается строительства линейных сооружений. Так, 

необходимость установления ограничений права собственности на 

земельный участок посредством публичного сервитута возможна в 

случаях: 

– получения фактического доступа на территорию конкретно 

взятого земельного участка и следовательно правовое оформление 

доступа на данную землю; 

– если земельный участок, собственником которого является 

государство, на момент строительства линейного сооружения,  

находится в аренде у другого лица; 

– когда для строительства линейных объектов необходимо до-

статочно большое количество земельных участков, которые могут 

находиться в собственности у разных лиц; 

– когда для строительства линейного объекта требуется не 

только те земельные участки, которые будут непосредственно ис-

пользованы для прокладки, например, сети электропередач, но и 

иные, предполагаемые к использованию для обеспечения комфорт-

ного, а также оперативного строительства. 

Обратим свое внимание на то обстоятельство, что законода-

тель продолжает заниматься изучением наиболее существенных 

проблем, связанных с ограниченным правом пользования земель-

ными участками. Так, относительно недавно, в 2018 году был при-

нят ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в части упрощения размещения линейных объектов».   

Тем не менее, открытым остается вопрос, который касается 

возмещения убытков, понесенных собственником земельного 

участка, в отношении которого был установлен публичный серви-
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тут. Данная проблема является достаточно актуальной, так как, в 

большинстве своем, земельные участки находятся в плачевном со-

стоянии, некоторые их них не пригодны, например, для выращива-

ния сельскохозяйственной продукции или же личного проживания. 

Процедура возмещения вреда в таких случаях отражена в отече-

ственном законодательстве достаточно слабо. По нашему мнению, 

плата за публичный сервитут заранее должна включать в себя те 

убытки, которые гипотетически может нанести установления пуб-

личного сервитута. Таким образом, из содержания ст. 39.46 ЗК РФ 

необходимо исключить такое словосочетание как: «плата пропор-

циональна площади участка» [1].  

В рамках настоящего исследования нами было сформировано 

несколько предложений, которые поспособствуют предотвращению 

возникновения самых различных спорных и дискуссионных момен-

тов. К таким предложениям необходимо относить следующее: 

– защита прав и законных интересов всех участников пред-

ставленных выше правоотношений; 

– в качестве основания императивного установления публич-

ного сервитута должны выступать только строительство тех линей-

ных объектов, которое невозможно в другом месте ни при каких 

обстоятельствах; 

– формирование понятной и универсальной системы оценки 

ущерба и расчета убытков, понесенных собственником земельного 

участка при установлении публичного сервитута. Так, по нашему 

мнению при расчете убытков необходимо исходить из недополу-

ченной собственником прибыли, а также невозможности использо-

вания собственником земли по его целевому назначению. 
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Рассмотрение и разрешение дела в суде и постановление судом 

решения по рассмотренному делу не гарантируют защиту и восста-

новление нарушенных прав, поскольку далеко не все решения ре-

ально исполняются, что и побуждает законодателя разрабатывать 

специальные институты, направленные на повышение эффективно-

сти исполнения судебных решений. Так, например, в содержании 

ст. 139 ГПК РФ предусматривается особый механизм обеспечения 

иска. В случае необходимости, по заявлению истца, суд принимает 

особые меры, направленные на обеспечение иска.  
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Обеспечение иска, несомненно, содержит в себе определенные 

положительные аспекты. При этом исследуются и отдельные нега-

тивные моменты, например, использование анализируемого инсти-

тута может также способствовать нарушению некоторых принци-

пов гражданского судопроизводства [1]. В данном случае, речь идет 

о нарушении принципа равноправия сторон в процессе, который 

закреплён в ст. 12 ГПК РФ - например, если ответчик совершает 

определенные действия, касающиеся предмета спор, то, следова-

тельно, в соответствии со ст. 140 ГПК РФ, одной из мер обеспече-

ния иска может послужить запрет на совершение определенных 

действий ответчиком. На основании этого, можно выделить не-

сколько наиболее актуальных, по нашему мнению, проблемных ас-

пектов, которые касаются данного вопроса. К таковым необходимо 

отнести разрешение проблему соразмерности обеспечительных мер 

заявленным требованиям лица, а также проблему совершенствова-

ния процессуального порядка рассмотрения ходатайств о принятии 

и об отмене судом обеспечительных мер. 
Обратим внимание на соразмерность обеспечительных мер 

требованиям, заявленным истцом. Так, в отсутствие единообразного 

толкования законодателя по вопросу о том, когда можно применять 

обеспечительные меры, на практике, исходя из правила п. 3 ст. 140 

ГПК РФ, суды пытаются определить соразмерность учитывая при 

этом различные оценочные  критерии. В связи с существованием 

подобной проблемы и её практической актуальности, необходимо 

сформулировать, непосредственно, хотя бы несколько правовых 

предписаний, критериев соразмерности, как своего рода руковод-

ство для судей при  разрешении вопроса о соразмерности в каждом 

конкретном случае. К таковым, например, следует относить: обяза-

тельная оценка обоснованности заявления истца об обеспечении 

иска; оценка предполагаемых негативных последствий в случае от-

каза в обеспечении иска как для заявителя, так и в отношении тре-

тьих лиц.  

В рамках настоящего научного исследования, следует обратить 

внимание и на проблему, которая касается отдельных практических 

аспектов процессуального порядка применения и отмены обеспечи-

тельных мер. В целях предотвращения возможного злоупотребле-

ния правом на заявление ходатайства об принятии обеспечительных 

мер, полагаем, что вполне возможно закрепление процессуального 
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правила об обязательном извещении заинтересованных лиц, их уве-

домлении о времени и месте рассмотрения заявленного ходатай-

ства, чтобы они могли выразить своё мнение непосредственно в су-

дебном заседании. В свете развития и использования различных 

технологий в судопроизводстве [2], а также законодательного за-

крепления возможности проведения судебных заседаний дистанци-

онно, это вполне практически осуществимо. 

В соответствии со ст. 144 ГПК РФ обеспечительные меры 

должны быть отменены тем же судьей или судом по заявлению лиц, 

участвующих в деле, либо по инициативе судьи или суда. Здесь, 

необходимо отметить, что отказ в иске не приводит к отмене обес-

печительных мер, так как они прекращаются только со вступлением 

решения суда в законную силу, те же правила распространяются на 

те случаи, когда иск удовлетворяется [3].  

По нашему мнению, те предписания, которые содержатся в ст. 

144 ГПК РФ также нарушают принцип состязательности и процес-

суального равноправия сторон. Это обусловлено тем, что принятое 

по заявлению истца, например, поданному в день обращения с ис-

ком, обеспечение иска, в том числе при наличии оснований для 

оставления дела без рассмотрения или прекращения производства 

по делу, будет сохранять свое действие вплоть до вступления в за-

конную силу определения об отмене обеспечения иска. Учитывая 

предусмотренные ГПК РФ сроки обжалования судебных постанов-

лений, полагаем, что обеспечения иска может сохраниться дей-

ствующим продолжительное время, даже после отказа в иске или 

оставления дела без рассмотрения. Исходя из всего вышеизложен-

ного, можно сделать вывод о том, что представленную нами про-

блему можно разрешить доработав ст. 144 ГПК РФ, внеся в обозна-

ченную статью соответствующие изменения.   
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История развития земельных споров берет свое начало с сере-

дины XV века, когда впервые предусматривался порядок разреше-

ния земельных споров, что отражалось в последующих норматив-

ных актах. С течением времени земельные споры становятся слож-

нее и многообразнее, и проблема их разрешения, по-прежнему, яв-

ляется одной из актуальнейших в наши дни и имеет важное значе-

ние для усовершенствования законодательства в данном направле-

нии. 

Согласно ст. 9 Конституции Российской Федерации, которая 

выступает «базисом отраслевого регулирования [3]» земля является 

основой и подлежит государственной охране [1]. И поэтому особое 

значение предается рассмотрению и разрешению всех вопросов, 

касающихся земельных споров. 

Конституционные нормы о многообразии субъектного состава 

отношений собственности являются ключевыми принципиальными 

основами земельного законодательства. Благодаря такой возможно-
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сти граждане и юридические лица могут извлекать пользу из про-

цесса использования земельных участков самыми многообразными 

способами, и в качестве средства производства, пространственного 

базиса для размещения многих объектов капительного и некапи-

тального строительства. Многовариантность видов разрешенного 

использования закономерно увеличивает количество земельных 

споров.  

Земельный кодекс Российской Федерации [2] не содержит в 

себе легального определения земельных споров, что порождает в 

научных кругах дискуссии о точном определении и содержании по-

нятия. 

Интересным представляется вопрос о причинах, то есть факто-

рах, которые вызывают правовые конфликты (споры) в сфере зе-

мельных правоотношений. Такие факторы могут порождаться как 

объективными, так и субъективными обстоятельствами. Ученые 

определяют несколько причин как основные: экономические, исто-

рические, идеологические и правовые. 

На наш взгляд, можно выделить следующие основные крите-

рии для классификации земельных  споров. 

Во-первых, это субъекты спора. Практическая значимость та-

кой систематизации состоит в определении компетенции конкрет-

ного суда и подсудности земельных споров. По данному признаку 

можно выделить: споры между гражданами; споры, в которых с 

обеих сторон выступают юридические лица или индивидуальные 

предприниматели; споры, субъектами которых являются органы 

публичной власти (федеральные, субъектов РФ или муниципальных 

образований).  Последние относятся к категории наиболее распро-

страненных, поскольку значительную часть общественных земель-

ных отношений составляют отношения в сфере предоставления зе-

мельных участков как гражданам, так и юридическим лицам на ос-

новании решений органов публичной власти. 

Во-вторых, это субъект разрешения спора.  В соответствии со 

ст. 64 ЗК РФ рассмотрение судебных споров относится к компетен-

ции суда, что, однако, не исключает административный или третей-

ский способ разрешения спора. Более того, к компетенции третей-
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ских судов были отнесены споры о правах на недвижимое имуще-

ство [4]. Правовую основу административного порядка рассмотре-

ния земельных споров составляет конституционное положение, со-

гласно которому граждане Российской Федерации имеют право об-

ращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллектив-

ные обращения в государственные органы и органы местного само-

управления. 

Третьим критерием выступает сложившийся вид земельного 

правоотношения. Значимость такого рода систематизации заключа-

ется в способности установления отличительных черт, предмета, а 

также субъектного состава образовавшегося земельного спора. Это 

позволяет нам выделить последующие виды земельных споров: 

споры, возникающие вследствие изменения категории земель или 

вида разрешенного использования земельных участков; споры, свя-

занные с нарушением как вещных, так и обязательственных прав на 

земельные участки (в том числе лиц, которые не являются соб-

ственниками); споры, возникающие в процессе динамики земельно-

го правоотношения (оборота земельных участков); споры с органа-

ми, осуществляющими государственное управление земельными 

ресурсами иные земельные споры. 

Данная квалификация земельных споров позволяет выявить 

причины их возникновения и принять соответствующие меры по 

повышению эффективности процесса их предотвращения. 
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Законодательством Российской Федерации установлено два 

способа принятия наследства. Первый заключается в непосред-

ственном обращении наследника или его представителя с письмен-

ным заявлением о принятии наследства к нотариусу по месту от-

крытия наследства. Интересно, что «уже сейчас допустимо дистан-

ционное удостоверение сделок, например, с недвижимостью, али-

ментные соглашения, брачные договоры, что значительно экономит 

время, средства при сохранении тождественности юридической 

значимости нотариальных действий совершенных очно или же уда-

ленно, дистанционно» [1]. Однако, принятия наследства дистанци-



309 

 

онным способом, удаленно, не предусмотрено, наследнику потре-

буется личное обращение к нотариусу. 

При всем том, когда наследник пропустил эти сроки или же во-

все не желал обращаться к нотариусу, по самым разным причинам, 

от банального неведения, до нехватки времени, в дальнейшем, что-

бы оформить в установленном порядке права на наследуемое иму-

щество, потребуется судебная процедура для установления этого 

факта. Факт принятия наследства презюмируется законодателем. 

Считается эта доля числящейся за наследником, пусть даже и не 

оформленной в соответствующих органах. В данном случае пред-

полагается отсутствие спора между наследниками по поводу разме-

ра долей или характера и качества переходящего по наследству 

имущества, но для реализации дальнейших прав, например, по рас-

поряжению наследуемым имуществом потребуется судебная про-

цедура, в порядке особого производства. Эти обстоятельства опре-

деляют родовую подсудность дела именно районным судам. А тот 

факт, что суд не будет рассматривать спор о наследстве, а лишь 

установит требующийся в интересах наследника факт, определяет 

территориальную подсудность местом жительства заявителя. Если 

же наследуется недвижимое имущество, приоритетными тогда счи-

тается правило исключительной подсудности, определяемой местом 

нахождения недвижимого имущества.  

Некоторые сложности могут быть, если в наследственной массе 

несколько объектов недвижимости, еще больше сложностей, если 

объекты расположены в разных территориальных образованиях. Но 

судебная практика выработала алгоритм на этот счет, определяю-

щим является большая стоимость недвижимого имущества или его 

значительная часть. 

Заявителю потребуется доказать в суде вступление во владение 

или в управление наследственным имуществом. Это может быть 

принятие мер по сохранению наследственного имущества или за-

щите его от посягательств или притязаний третьих лиц.  

Наследник может доказать оплату за свой счет расходов на со-

держание наследственного имущества или оплату за свой счет дол-

гов наследодателя. Конечно же, одних свидетельских показаний для 

суда будет недостаточно, а вот банковские выписки об оплате с 

личных счетов наследника коммунальных платежей за наследуемую 

квартиру, налогов, иных расходов, будут более убедительными. 
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Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

установление афакт принятия наследства предусматривает обраще-

ние в суд. В последний уполномоченный орган следует обратиться 

в случае недостаточности документов, подтверждающих фактиче-

ское принятие имущества наследником. Помимо указанных до-

кументов в качестве доказательств судом принимаются и свиде-

тельские показания, но не для установления всех обстоятельств, а 

например, свидетели могут подтвердить длительность пользования 

имуществом, принятие мер к сохранности имущества, обработку 

земельного участка, поддержание и ремонт наследуемого имуще-

ства. Все это является гарантией защиты прав наследников, пропу-

стивших по какой-либо причине срок обращения к нотариусу для 

получения свидетельства о праве на наследство.  

 

Список литературы 

1. Куемжиева, Я. Н. Электронный нотариат: развитие институ-

та нотариата в правовой системе в целом / Я. Н. Куемжиева // Год 

науки и технологий 2021: сб. тез. по матер. Всерос. науч.-практич. 

конф., Краснодар, 09–12 февраля 2021 года / отв. за вып. А. Г. Ко-

щаев. – Краснодар: КубГАУ, 2021. – С. 218.  

 

УДК 347 

 

Применение института медиации  

в Российской Федерации 

Application of the institution of mediation  

in the Russian Federation 
 

Приказчикова В. В., 

студент 2-го курса юридического факультета 

Кубанский государственный аграрный 

университет имени И. Т. Трубилина 

 

АННОТАЦИЯ: В данной статье анализируется институт меди-

ации, рассматриваются понятие медиации как процедуры примире-

ния сторон, процесс возникновения, ее применение и развитие в 

Российской Федерации.  



311 

 

ABSTRACT: This article analyzes the institution of mediation, ex-

amines the concept of mediation as a procedure for reconciliation of the 

parties, the process of its emergence, its application and development in 

the Russian Federation. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: медиация, конфликт, урегулирование 

споров, переговоры. 

KEYWORDS: mediation, conflict, dispute resolution, negotiations. 

 

Медиация – это процесс, при котором третье независимое бес-

пристрастное физическое лицо выступает посредником в урегули-

ровании спора между конфликтующими сторонами. Данным до-

вольно эффективным способом разрешения конфликтов руководит 

специально обученный профессионал – медиатор.  

Прототипом медиации выступают третейские суды, осуществ-

ляющиеся методом привлечения к разрешению споров третьей 

нейтральной стороны - арбитра. Хоть происхождение посредниче-

ства и архаично, принято считать, что зародилось оно в Англии и 

Франции в XVII–XVIII вв. России такой метод разрешения споров 

также известен давно, ибо он широко использовался как высшим 

обществом, так и обычными крестьянами для улаживания возника-

ющих проблем. Но вот уже в настоящем ее обличии медиация по-

явилась только в XX в.  

Конституция Российской Федерации, а именно статья 48, за-

крепляет положение, что каждому гарантируется право на получе-

ние бесплатной квалифицированной юридической помощи. Данная 

гарантия подразумевает, что предоставление правовой поддержки 

от государства является одной из наиболее важных задач, исходя из 

чего был разработан нормативно-правовой акт, дающий гражданам 

возможность консультироваться с юристами и получать квалифи-

цированную помощь. Таким образом, был принят 21 ноября 2011 г. 

Федеральный закон № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации». Основным законом, регулирующим про-

цедуру медиации, является Федеральный закон «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (проце-

дуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ, который раскрывает 

принципы медиации, такие как: беспристрастность, конфиденци-
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альность, добровольность; условия применения процедуры медиа-

ции; выбор и назначение медиатора; функции; ответственность; 

требования.  

В целом стоит отметить, что процедура проведения медиации 

более демократична, поскольку в отличие от суда, роль посредниче-

ства заключается в удовлетворении интересов каждой стороны, оно 

не связано со сложным документооборотом, ибо нацелено на раз-

решение споров, основываясь в основном на нормах морали, нрав-

ственности и интересах сторон.  

Медиация характеризуется конфиденциальностью, потому что 

сосредотачивается в рамках взаимодействия сторон и медиатора, 

что позволяет избежать утечки какой-либо личной информации.  

Исходя из всех положительных факторов влияния на развитие 

и укоренение медиации в российском законодательстве, можно счи-

тать, что введение такого новшества вызвало судейское одобрение, 

поскольку судьи в большей мере являются заинтересованными ли-

цами во внедрении процедур примирительного характера для про-

ведения бесконфликтных разбирательств.  

В тот же момент, что касается отрицательных факторов разви-

тия института медиации, то стоит сказать о таких негативных при-

чинах как: банальное нежелание оппонента прийти к компромиссу с 

другой стороной и в целом отсутствие доверия к медиатору.  

Подведя итог, можно сказать, что в настоящее время в Россий-

ской Федерации процесс медиации находится на уровне развития. 

Ибо существуют еще неточности и весомая необходимость приня-

тия различных мер, направленных на совершенствование россий-

ского законодательства. Например, получение статуса медиатора 

достаточно сложная процедура, поэтому можно ее упростить, тем 

самым поспособствовать улучшению процедуры медиации в Рос-

сийской Федерации.  

Делая смысловой анализ указанных положений, можно прийти 

к выводу [1] о том, что институт медиации из-за недостаточного 

развития сейчас превращается только лишь в ту процедуру, с по-

мощью которой можно получать дополнительные доказательства 

для представления их в судебных разбирательствах, что, конечно 

же, не является истинной целью медиации.  
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В уголовном процессе Российской Федерации по-прежнему 

существуют определенные особенности процесса доказывания в 

суде первой инстанции.  

Однако, в контексте процесса доказывания, особое внимание 

следует уделить вопросам, связанным с сбором и представлением 

доказательств в судебном заседании. При этом следует учитывать, 

что доказательства, полученные незаконным путем или нарушив-

шие процессуальные правила, могут быть исключены из материа-

лов дела. Также важно помнить, что стандартом доказывания в уго-

ловном процессе является презумпция невиновности, то есть подо-

зреваемый или обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока 

его вина не будет доказана в судебном заседании. 

Кроме того, процесс доказывания в суде первой инстанции 

предусматривает возможность применения так называемой "доказа-

тельственной обратной связи". Это означает, что в ходе судебного 

разбирательства суд может возвращаться к ранее представленным 

доказательствам и запросам на дополнительные доказательства с 

целью уточнения обстоятельств дела. Дополнительно, в УПК РФ 

были внесены изменения в 2022 году, связанные с процессом дока-

зывания в уголовном процессе.  

Процесс доказывания в суде первой инстанции является важ-

ным этапом уголовного процесса, требующим тщательной подго-

товки и учета особенностей процедуры, предусмотренной УПК РФ. 

В России процесс доказывания в суде первой инстанции опи-

сывается в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. Он включает 

обязательное присутствие сторон, доказательную нагрузку на 

предъявителя, равенство сторон, свободу доказывания и принятие 

решения на основе представленных доказательств. В уголовном су-

допроизводстве особый интерес представляет роль суда в доказы-

вании.  

В последнее время в России наблюдается некоторая реформа 

уголовного судопроизводства, направленная на укрепление роли 

суда в процессе доказывания. В частности, законодатель попытался 

ввести новые правила по обеспечению права на защиту в уголовном 

процессе, которые позволяют защищенной стороне более активно 

участвовать в процессе доказывания, а также уменьшить вероят-

ность ошибочных приговоров.  
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В российской судебной системе процесс доказывания в суде 

первой инстанции имеет свои особенности, связанные с наличием 

предварительного расследования. Целью процесса доказывания яв-

ляется установление объективной и формальной истины на основе 

имеющихся доказательств. В рамках разбирательства в суде первой 

инстанции процесс доказывания включает познавательный и удо-

стоверительный аспекты, которые связаны с познанием неизвест-

ных обстоятельств и установлением фактов для принятия убеди-

тельного процессуального решения. 

Это обстоятельство особенном образом влияет на процесс до-

казывания, потому что доказательства собираются во время предва-

рительного расследования. Цель процесса доказывания заключается 

в установлении объективной и формальной истины.  Любое доказа-

тельство затрагивает интересы сторон: подозреваемого, обвиняемо-

го, потерпевшего, а в ряде случаев – и свидетеля [1]. Объективная 

истина представляет собой достоверное знание, отражающее реаль-

ность, и устанавливается на основе имеющихся доказательств. 

Формальная истина устанавливается с использованием юридиче-

ских конструкций, например, нормы УПК РФ о преюдиции. Про-

цесс доказывания в уголовном процессе, особенно на первой ин-

станции, имеет свои особенности. Он заключается в неразрывной 

связи между познавательным и удостоверительным аспектами.  

В результате анализа процесса доказывания в суде первой ин-

станции в России по УПК РФ можно сделать следующие выводы. 

Доказывание в суде первой инстанции в России является сложным 

и многоэтапным процессом, требующим от участников процесса 

высокой квалификации, тщательной подготовки и наличия доста-

точного количества времени. Особенности доказывания в суде пер-

вой инстанции в России включают в себя необходимость соблюде-

ния процедурных правил, анализа доказательств, привлечения сви-

детелей и экспертов, использования специализированного языка и 

терминологии. В целом, процесс доказывания в суде первой ин-

станции в России по УПК РФ является важным этапом судебного 

процесса, влияющим на дальнейшее рассмотрение дела. Поэтому, 

необходимо уделить особое внимание качественной подготовке и 

проведению доказательств, а также соблюдению процедурных пра-

вил, чтобы обеспечить справедливое рассмотрение дела. 
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В России стала активнее применяться в качестве альтернатив-

ного способа разрешения споров процедура медиации [1]. Это свя-

зано с развитием общественного сознания и правовой культуры 

населения России. За рубежом процедура медиации стала пользо-

ваться большим спросом и популярностью в средине прошлого сто-

летия, т.к. имела много преимуществ, основными их которых по сей 
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день являются: оперативность разрешения правового конфликта, 

дешевизна, добровольность, взаимное волеизъявление и прочее. 

Однако на современном этапе данная процедура еще недостаточно 

применяется и используется на практике в нашей стране, и связано 

это с множеством причин.  

Во-первых, стоит отметить недостаточную информационную и 

просветительскую деятельность, направленную на ознакомление 

граждан с институтом медиации в Российской Федерации. В пп. «а» 

п. 16 Справки Верховного Суда РФ о практике применения судами 

указанного нормативного правового акта за 2015 акцентировано 

внимание на низкой активности просветительской работы на уровне 

государственных органов и органов местного самоуправления [2]. 

Информирование граждан об альтернативном способе разрешения 

спора осуществляется судом.  Именно суд выступает проводником, 

благодаря которому удается внедрить институт медиации в право-

применительную практику. Необходимо объяснять  лицам о более 

благоприятных последствиях исхода переговоров с медиатором, 

таких как: снижение материальных затрат и судебных издержек, 

экономия морально-психологического ресурса, экономия времени, 

достижение компромиссного решения с учетом интересов лиц, 

нейтрализация негативных последствий и т.д. К тому же в ст. 172 

ГПК РФ говорится о том, что сам суд выясняет, не желают ли сто-

роны воспользоваться данным видом примирительных процедур.    

Во-вторых, некоторые авторы выделяют в качестве причины 

недостаточное законодательное регулирование самой процедуры 

медиации, осуществляемой уже после возбуждения дела в суде 

(речь идёт о судебной медиации), а именно – короткие сроки на 

проведение медиации (ч. 3 ст. 13 ФЗ о медиации). Законодатель 

обусловливает это сроком рассмотрения дела в суде – не более ше-

стидесяти дней. Однако внести данное предложение невозможно в 

связи с его законодательной необоснованностью и нерационально-

стью.  

В-третьих, следовало бы внести небольшое, но важное измене-

ние в ст. 16 ФЗ о медиации, касающееся обязательного требования к 

медиаторам – наличие высшего юридического образования. Уни-

фицировать программу дополнительного профессионального обра-

зования. Так как медиатор должен помимо того, что разобраться в 

проблеме, возникшей в той или иной отрасли права, снять психоло-
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гическую нагрузку, но и проанализировать, оценить и предложить 

возможные варианты разрешения, обоснованные с правовой точки 

зрения. Иначе, если медиативное соглашение противоречит закону 

в связи с или нарушает права других лиц, то суд не утвердит его в 

качестве мирового соглашения (п. 2 статья 153 прим. 8 ГПК РФ). В 

силу этого законодательство о медиации требует уточнения и изме-

нения.  

Представляется перспективным закрепление возможности ис-

пользования различного рода современных технологий, поскольку 

электронные и цифровые технологии повсеместно используются во 

всех сферах, не является исключением и осуществление судопроиз-

водства [3]. При этом, используемые технологии позволяют весьма 

быстро обрабатывать большие объемы информации (например, ба-

зы данных судебных решений) с целью определения возможных 

вариантов разрешения конфликтной ситуации в информирования об 

этом сторон конфликта, а также поиска взаимоприемлемого итога 

разрешения спора. 

Также стоит отметить психологический фактор, препятствую-

щий развитию института медиации: повышенный уровень кон-

фликтности среди населения, низкий уровень правовой культуры 

[2]. Общество в большей степени доверяет привычной системе пра-

восудия.  

Таким образом, приходим к выводу, что медиация до сих пор 

остается невостребованным институтом. Российское общество 

очень насторожено и с недоверием относится к данному виду при-

мирительных процедур. Чтобы преодолеть установленные барьеры, 

необходимо предпринять ряд законодательных и просветительских 

мер.   
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На сегодняшний день установление лиц, виновных в соверше-

нии серийных преступлений является важной задачей для право-

охранительных органов и криминалистов. Серийные убийства несут 

проблему для социума в связи с совершением преступлений в усло-

виях неочевидности и ухищренностью методов.  

В соответствии с вышесказанным, требуется использовать осо-

бый подход в расследовании данной категории преступлений. Из-

вестно, что кожный покров человека возникает из тех же эмбрио-

нальных зачатков, что и структура нервной системы, благодаря че-
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му узоры пальцев рук могут быть использованы в качестве маркера 

организации центральной нервной системы. В науке криминалисти-

ке встречается метод описания психологических особенностей пре-

ступника посредством особенностей дактилоскопии и дерматогли-

фики папиллярных узоров пальцев и ладоней рук 

Известный ученый Богданов Н.Н. указывает на признак левше-

ства у серийных убийц, а точнее на наличие более сложного папил-

лярного узора на большом пальце левой руки [1]. Данную теорию 

подтверждает А. Чикатило. [2] 

Стоит обратить на отсутствие дуг. На основании исследований 

Д. Шифер и М. Персингер было показано, что больше открытых и 

честных людей с дуговыми узорами. Меньшая сентиментальность 

характерна для лиц с завитковый тип узора [3]. Согласно исследо-

ванию ученых, 90% искривления нескольких или одной частей па-

пиллярных узоров наблюдается у судимых за убийство. 

Таким образом, важно продолжать исследование в области дак-

тилоскопии, так как информация, содержащаяся в папиллярных 

узорах, значима для расследования серийных убийств и науки кри-

миналистики в целом. Есть определенная необходимость в попол-

нении геномной информации лиц, совершивших преступления для 

более быстрого и качественного расследования. По мнению Куем-

жиевой Е.Г., важным в криминалистическом обеспечении расследо-

вания преступлений является создание новых и улучшения имею-

щихся криминалистических средств, методических рекомендаций 

по собиранию, исследованию, оценке и использованию доказа-

тельств.[4] 

Однако стоит помнить, что обладание улучшение человеком 

определенных «меток» на пальцах еще не значит тот факт, что он 

обязательно станет преступником, а это лишь предупреждение об 

особенностях нервной системы, которые необходимо контролиро-

вать еще с рождения ребенка. 
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По мере своего развития, наука претерпевала ряд трансформа-

ций (на методологическом, дисциплинарном, теоретическом уров-

нях), а эмпирическое знание обогащалось все новыми и новыми 

фактами [1, с. 98]. Требовались процессы переработки и внесений 

изменений. Проведение научных исследований, посвященных раз-
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личным аспектам юридической техники, также потребовало глубо-

кого анализа и понимания развития данной области знания, а также 

изучения исторического контекста становления научного представ-

ления о сущности юридической техники как целостной системы. 

Происходило изучение того, как эволюционировали научные взгля-

ды на юридическую технику.  

Начало развития рассматриваемой нами системы научных зна-

ний в России было положено в XX веке, и все значимые достиже-

ния в этой области были получены именно в данный период. Науч-

ный дискурс вокруг проблемы понимания сущности юридической 

техники начал формироваться еще в Древнем Риме как закономер-

ная реакция на правотворческие и правоприменительные процессы. 

Одним из первых правил юридической техники, сформулированном 

древнеримскими юристами, был призыв к краткости и лаконично-

сти изложения. Однако достижения древних юристов достаточно 

сложно назвать полноценным юридическим знанием. Первым в ис-

тории развития научных представлений о правоприменении приня-

то считать Ф. Бэкона, утвердившего в качестве аксиомы такие при-

знаки юридического языка как лаконичность и точность. Им было 

выведено правило, регламентирующее простоту юридических тек-

стов в качестве принципа, позволяющего избежать неоднозначного 

понимания закона и его двойственного толкования.  

Таким образом, понимание юридической техники на всем про-

тяжении истории развития избежало коренных изменений, а разви-

ваясь постепенно, придерживалось закономерностям, заложенным 

на самых ранних этапах ее формирования.  

Но XXI характеризуется высокой скоростью протекания всех 

процессов в обществе. Новые технологии проникли во все сферы 

деятельности, в том числе привнеся изменения и юридическую от-

расль. В условиях информационного общества возрастает роль 

юридической техники, качество которой позволяет создавать эф-

фективные нормативные правовые акты, выражать четко и ясно во-

лю законодателя [1, с. 77]. Теперь уже необходимо давать новые 

знания в этой области не только профессионалом, но и студентам на 

стадии изучения  юридических дисциплин. 
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На данном этапе развития Россия претерпевает различного ро-

да научно-технические преобразования, в том числе и в трудовой 

деятельности. В данном случае идёт речь о нестандартной занято-

сти, а именно о самозанятости. 

 Такая деятельность меньше всего подконтрольные государ-

ству, так как не регулируется Трудовым кодексом и приводит к те-

невой занятости [1]. 

Обратимся к законодательству, Минюст предлагает следующее 

определение понятия «самозанятый» — это физическое лицо, само-

стоятельно осуществляющее на свой риск основанную на личном 

трудовом участии деятельность по оказанию услуг, выполнению 

работ для физических лиц, направленную на систематическое полу-

чение прибыли, не зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя, не имеющее наемных работников [2]. 

Поскольку данная деятельность дает ряд преимуществ, она 

становится все более популярной. А именно, снижение зависимости 

работника от работодателя, гибкий график работы или отсутствие 

такового, не требуется специального образования, возможность ра-

ботать удалённо, возможность устроиться с наличием ограничений 

по возрасту или здоровью, а также совмещать несколько работ од-

новременно.  

Сущность самозанятости состоит в том, что лицо способно 

независимо организовать свою работу без помощи посторонних лиц 

исходя из своих потребностей в выбранной сфере. После реализа-

ции выполненной работы или оказанной услуги он получает плату.  

Такой деятельность может являться, например сфера потреби-

тельских товаров, работ или услуг (например, услуги по ремонту и 

оценке степени повреждений техники и др. предметов, консульта-

ции психолога или юриста) [3].  

Самозанятые могут рассчитывать на некоторые льготы. А 

именно, информационную поддержку, возможность официально 

заключать договор, получить упрощенную процентную ставку в 

банках, приобрести пенсию по старости, а самое главное защищать 

свои права на законном основании. 

Таким образом, необходимо провести разграничение между 

индивидуальным предпринимателем и самозанятым гражданином, 

так как на сегодняшний момент нет четкого разделения данных по-

нятий, что вызывает путаницу на практике. 
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Существенные изменения процессуального законодательства 

были обусловлены рядом объективных причин, например, приняти-

ем и вступлением в действие КАС РФ, организационными струк-

турными изменениями судебной системы и иными.  Объединение 

высших судебных органов привело, по сути, к тому, что использо-

вание понятия «подведомственность» утратило свою актуаль-

ность как разграничение полномочий между судами общей юрис-

дикции и арбитражными судами. Сейчас «подведомственность» 

имеется только в КАС РФ, а в гражданском и арбитражном про-

цессе вместо него используются понятия «компетенция» и «под-

судность». Поэтому актуальным представляется рассмотрение 

вопросов обоснованности внесенных изменений. 

По мнению Павловой М.С., несомненно, один из положи-

тельных моментов обозначенных внесённых изменений  в про-

цессуальное законодательство – закрепление возможности имен-

но в силу неподсудности дела, его передача из суда общей юрис-

дикции в арбитражный и наоборот [1]. 

Проанализировав как арбитражное, так и гражданское процес-

суальное законодательство, можно сделать вывод, что законодатель 

четко разграничивает понятия «компетенция» и «подсудность». Для 

разграничения предметов ведения между судами общей юрисдик-

ции и арбитражными судами используется «подсудность», посколь-

ку именно в силу, во-первых,  оснований неподсудности   дело мо-

жет быть передано в суд, к подсудности которого оно отнесено (ст. 

33 ГПК РФ, ст. 27 КАС РФ, ст. 39 АПК РФ), а, во-вторых, непод-

судным дело может быть и при неправильном определении (либо 

изменении) вида судопроизводства (например, с гражданского на 

административное и наоборот). 

 Компетенция традиционно понимается именно в широком 

смысле, большинство правоведов исходят из того, что по своей 

сущности – это совокупность юридически установленных полномо-
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чий (или прав и обязанностей) [2] конкретного субъекта – властного 

органа или должностного лица. Определение компетенции приме-

нительно к судебным органам необходимо, прежде всего, в целях 

правильного установления и выбора вида судопроизводства, в 

порядке которого будет возбуждаться, рассматриваться и разре-

шаться дело [3].  

Выбор вида судопроизводства определяется, прежде всего, в 

зависимости от дела, подлежащего рассмотрению, в свою очередь, 

следует заметить, что дело всегда возникает из спора в материаль-

ном правоотношении, правовая природа которого и предопределяет 

сущность возбуждаемого судом дела.  Поэтому именно признаки 

спора (сущность спора) или свойство дела влияют как на определе-

ние подсудности, так и представляют собой основной критерий в 

выборе вида судопроизводства.  

Общепринятым представляется понимание подсудности как 

совокупности правовых норм, то есть как один из институтов про-

цессуального права, регулирующий непосредственно относимость 

дел к ведению конкретного суда судебной системы для их рассмот-

рения по первой инстанции.  

Поэтому следует констатировать, что понятия «компетенция» и 

«подсудность» не тождественны и не равнозначные понятия.  

Многими авторами исследуются в научных работах отдельные 

актуальные вопросы правильного определения компетенции и под-

судности на практике по отдельным категориям дел [4].  

С учетом изложенного можно сделать выводы, что компетен-

ция суда – это закрепленный на законодательном уровне объем 

полномочий суда (общей юрисдикции или арбитражного суда), а 

подсудность – это совокупность сущностных признаков самого де-

ла, оценка наличие которых позволяет правильно выбрать вид су-

допроизводства, а также конкретный суд в судебной системе, упол-

номоченный рассматривать и разрешать дела по первой инстанции.    

 

Список литературы 

1. Павлова, М. С. Проблемы разграничения подсудности и 

компетенции гражданских, арбитражных и административных дел / 

М. С. Павлова // Арбитражный и гражданский процесс. – 2020. - № 

12. – С. 23–27. 



328 

 

2. Козлова, В. Н. К вопросу о соотношении понятий «компе-

тенция судов», «подведомственность» и «подсудность гражданских 

дел» / В. Н. Козлова // Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки. – 2019. – № 7. – С. 89–93.  

3. Зеленская, Л. А. К вопросу об объективной необходимости 

конституционного закрепления арбитражного судопроизводства / Л. 

А. Зеленская // Право и практика. – 2021. – № 1. – С. 148-153. 

4. Бархович, А. С. Признание недействительным акта государ-

ственного органа (Роспатента) как способ защиты исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства ин-

дивидуализации / А. С. Бархович, Е. И. Дробот, Л. А. Зеленская // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 

2020. – № 12-2. – С. 35-39.4567ппавк 

5.55подсудность  

УДК 343.98 

 

Подготовка следователя к допросу потерпевших 

и свидетелей  

Preparation of the investigator for the interrogation 

of victims and witnesses 

 
Садеи А. П., 

студент 4-го курса юридического факультета 

Грицаев С. И., 

доцент кафедры криминалистики 

Кубанский государственный аграрный  

университет имени И.Т. Трубилина 

 

АННОТАЦИЯ: В настоящей статье автором рассмотрен аспект 

организации производства следователем допроса потерпевших и 

свидетелей. Предложены способы решения отдельных проблем, с 

которыми сталкивается следователь в процессе подготовки к до-

просу этих участников уголовного процесса, а также      рассмотрен 

вопрос использования информации технологий в данной деятельно-

сти. 

ABSTRACT: In this article, the author considers the aspect of or-

ganizing the production by the investigator of the interrogation of vic-
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tims and witnesses. Methods for solving certain problems that the inves-

tigator faces in the process of preparing for the interrogation of these 

participants in the criminal process are proposed, and the issue of using 

information technologies in this activity is also considered. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: допрос, организация, тактика, техниче-

ские средства, организационно-подготовительные действия. 

KEYWORDS: interrogation, organization, tactics, technical means, 

organizational and preparatory actions. 

 

Несмотря на то, что допрос потерпевших и свидетелей прохо-

дит в бесконфликтной ситуации, тем не менее его качество опреде-

ляется полнотой подготовки следователя к его проведению. Пере-

чень направлений данной подготовки достаточно хорошо разрабо-

тан и включает в себя:  

– конкретизация допрашиваемого лица, определение его про-

цессуального статуса, определение целей (предмета) предстоящего 

допроса (это осуществляется, прежде всего, через анализ, уже име-

ющийся информации, содержащейся в материалах дела. Помимо 

определения целей допроса полное знание следователем установ-

ленных обстоятельств, свободное оперирование в ходе допроса 

этими данными убедят допрашиваемого, что значительное количе-

ство обстоятельств уже установлено и минимизируют дачу им лож-

ных показаний) [1]; 

– определение способа вызова на допрос, места, времени, оче-

редности (в случае допроса по делу нескольких свидетелей). Воз-

можно проведение допроса путем использования систем видео-

конференц-связи государственных органов, осуществляющих пред-

варительное расследование (ст. 189.1 УПК РФ). Необходимо четко 

соблюдать запланированное время начала допроса и не допускать 

ожидания свидетелей и потерпевших в приемной, так как данное 

обстоятельство порождает у них отношение к допросу как к непри-

ятной процедуре, связанной с потерей времени, и может отрица-

тельно сказаться на его качестве. Если по уголовному делу допра-

шивается несколько свидетелей или потерпевших, то необходимо 

принять меры по предотвращению их общения между собой. В 

первую очередь лучше всего допросить добросовестных участни-

ков, которые будут давать полные и правдивые показания, что поз-

волит следователю получить достоверные данные и использовать 
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их при допросе свидетелей и потерпевших, которые добросовестно 

заблуждаются либо намерены давать ложные показания; 

– изучение личности допрашиваемого. Сократить время, кото-

рое требуется на получение этих данных, а также получить сведе-

ния о личности практически всех допрашиваемых позволяет такой 

метод, как получение следователем информации о личности свиде-

теля и потерпевшего из открытых ресурсов сети Интернет. Алго-

ритм поиска: 1) запрос о конкретном человеке (Ф.И.О.) в поисковой 

системе (Google, Яндекс, Mail.ru, Рамблер и др.); 2) поиск по фото-

изображению человека через онлайн-сервис (Search4faces, Eye of 

God, Google Images, Yandex Images, TinEye); 3) поиск по номеру 

сотового телефона и адресу электронной почты конкретного лица (в 

Telegram используя чат-боты); 4) поиск на сервисах: Федеральной 

службы судебных приставов – сервис РосДолги; ФНС России – сай-

та Госналоги (по ИНН) и др; 5) поиск информации о человеке непо-

средственно в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники и др.);   

– подготовка вещественных доказательства, документов и др., 

которые необходимо будет предъявить свидетелю и потерпевшему 

в ходе допроса; 

– решение вопроса о приглашении специалиста для получения 

у него консультации при подготовке к допросу (разъясняет следова-

телю устройство производственных механизмов, технические тер-

мины, помогает определить объем, содержание и формулировку 

вопросов и др.) и (или) для участия его в допросе (помогает следо-

вателю уяснить такие показания, а также точно зафиксировать их в 

протоколе; 

– подготовка технических средств и приглашение специалиста-

техника (по мере необходимости) при предполагаемом использова-

нии звукозаписи, видеозаписи для фиксации допроса, а также про-

ведения допроса в режиме видео-конференц-связи; 

– установление контакта с органами дознания в целях получе-

ния оперативной информации и ее использования в допросе (в слу-

чае необходимости); 

– прогнозирование развития предстоявшего допроса и опреде-

ление тактики его проведения; 

– составление письменного плана предстоящего допроса. План 

допроса может иметь упрощенную (сокращенную) форму: перечень 

устанавливаемых обстоятельств и последовательность их выясне-
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ния или развернутую (детальную): 1) обстоятельства, подлежащие 

выяснению (предмет допроса); 2) материалы, имеющиеся в деле по 

данным обстоятельствам; 3) сформулированные вопросы; 4) мате-

риалы, которые следователь собирается предъявить допрашиваемо-

му с указанием момента их предъявления. 
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АННОТАЦИЯ: в научной работе проведен анализ понятия и 

видов сервитута. Для этого были изучены положения научной лите-

ратуры и нормы действующего гражданского и земельного законо-

дательства. Также была изучена проблема отнесения публичных 

сервитутов к ограниченным вещным правам. 

ABSTRACT: the scientific work analyzes the concept and types of 

easement. To do this, the provisions of the scientific literature and the 

norms of the current civil and land legislation were studied. The problem 

of attributing public easements to limited property rights was also stud-

ied. 
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Сервитут представляет собой право ограниченного пользова-

ния чужим земельным участком: иными словами, в некоторых слу-
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чаях правообладатель недвижимости может предъявить к своему 

соседу требование о предоставлении права пользоваться его участ-

ком в ограниченном виде.  Ранее земельное законодательство   раз-

граничивало два вида сервитутов: частные и публичные. Первый 

применялся  в отношении соответствующего земельного участка 

при возникновении необходимости обеспечения прохода или про-

езда собственником к своему объекту недвижимости, а публичный 

– только в определенных законом случаях без участия господству-

ющего (основного) объекта недвижимого имущества, к которому 

необходимо обеспечить проход или проезд. 

Существует точка зрения, согласно которой публичный серви-

тут не следует относить к сервитутам, т.к. это не вещное право, а 

лишь ограничение права собственности. Такой подход обусловлен 

тем, что публичный сервитут не связан с субъективным правом ка-

кого-либо лица, являющегося собственником участка и требующего 

право ограниченного пользования чужой землей, т.е. субъект права 

отсутствует. К тому же такой сервитут устанавливается без господ-

ствующего участка, что противоречит самой природе сервитута [2]. 

С такой точкой зрения можно согласиться, ведь, помимо указанных 

обстоятельств, действующее гражданское законодательство вообще 

не содержит понятия «публичный сервитут».  

В любом случае, «правовые конструкции, традиционно отно-

сящихся к другим отраслям права, допустимы при условии наличия 

соответствующих норм в земельном законодательстве [1]». 

На сегодняшний день, наиболее распространенным критерием 

для классификации сервитутов выступает соответствующая цель 

использования земельного участка, которая обусловлена невозмож-

ностью полноценного использования соседней вещи.  По данному 

критерию можно выделить сервитуты, обеспечивающие, так назы-

ваемые, другие субъективные правомочия по эффективному ис-

пользованию земельной недвижимости: право передвижения (про-

хода или проезда); право возведения или совершенствования объек-

тов недвижимости (строительство, реконструкция), а также обеспе-

чения эксплуатации имеющегося объекта); право на обеспечение 

необходимых условий использования собственного земельного 
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участка (например, размещение линейных объектов или мелиора-

тивных систем). 

При этом следует понимать, что указанный перечень не носит 

закрытый характер, ведь с учетом нормы п. 1 ст. 274 Гражданского 

кодекса РФ основания возникновения сервитута могут быть постав-

лены в зависимость от иных целей, которые могут быть достигнуты 

только при установлении права ограниченного пользования чужим 

участком.  

Также в теории цивилистической науки выделяется такой вид 

сервитутов, как отрицательный. Такой сервитут, несомненно, также 

является ограниченным вещным правом, но его отличительной осо-

бенностью выступает специфика содержания, в которое   ограниче-

ния и запреты, устанавливаемым «собственником господствующей 

вещи на использование собственником служащей вещи её опреде-

ленным образом [3]». 

Возможность установления сервитута зависит не от простого 

желания лица, а от объективной необходимости ограниченного 

пользования чужим участком: если у владельца недвижимости нет 

других вариантов пользования своим имуществом, то только в та-

ком случае он может заявить соответствующие требования. Без-

условно, лицо, являющееся правообладателем земельного участка, в 

отношении которого устанавливается сервитут, вправе потребовать 

соразмерную плату за пользованием своим имуществом. Именно 

соразмерность является ключевым признаком при определении це-

ны сервитута. 
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Возникновение инквизиции, просуществовавшей в Европе не-

сколько столетий, связано прежде всего с гонениями на еретиков, 

т.е. людей, не исповедовавших религиозные нормы, принятые като-

лической церковью. Инквизиция была создана с целью устрашения, 

уничтожения любой ереси, а также контроля за обществом. 

Инквизиция – это страшное время в истории человечества, ас-

социируется с пытками и жестокими издевательствами над людьми. 

Термин «инквизиция» и по сей день внушает страх. 

Ни в какой другой стране инквизиция не достигла такого рас-

цвета как в Испании, поэтому наиболее известна Испанская инкви-

зиция, характеризуемая большим количеством пролитой крови. 

Шумный успех о ее кровавых бесчинствах превзошел злодеяния 

других стран. О ее пытках над людьми и безжалостных расправах 
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написаны тысячи произведений, о ней также продолжают писать и 

говорить не только испанские историки, но и ученые других стран 

[1]. 

Учреждена инквизиция была в 1478 году по инициативе Иза-

беллы I и Фердинанда V буллой(указом) папы Сикста IV. 

Так как религия играла большую роль в Испании, те, кто отхо-

дил от общепринятых религиозных норм, считались иноверцами 

(еретиками). Существовали массовые гонения на евреев, их всяче-

ски ущемляли и пытались изгнать. Боясь смерти, часть из них при-

нимала христианство, их стали называть марранами, но все равно 

они в тайне были верны своей религии и убеждениям, поэтому их 

искоренение не прекращалось. Еще одним из врагов считались му-

сульмане, подозревавшиеся в тайном исповедании ислама. Поэтому 

также для прекращения распространения ереси был отдан приказ о 

сожжении еврейских и арабских библиотек. 

Есть мнение, что монархи обратились к инквизиции в намере-

нии навязать единство религии в Испании, и изгнание евреев, как 

им думалось, поддерживает это предположение. Суть в том, что с 

помощью инквизиции монархи рассчитывали укрепить свою власть 

в условиях непрерывных конфликтов и нестабильности.  

В отношении вероучения, инквизиция подчиняется святому 

престолу, поскольку только глава церкви может определять, что 

является ересью, а что нет. Как организация – испанская инквизи-

ция была покорна королевской власти во многих религиозных 

взглядах. К примеру, у королей было право назначение генерально-

го инквизитора. 

Прокурор, следователь и судья в инквизиционном процессе 

был одним и тем же лицом, это значило, что один и тот же человек 

мог и начинать иск, и производить следствие, и также выносить 

приговор. 

Вместе с тем, судебный процесс был основан на презумпции 

вины. Главной целью было достичь признания обвиняемого [2].  

Еще одной особенностью инквизиции считалось то, что сам 

процесс был тайным, а обсуждение и объявление приговора было 

публичным. И вся воля инквизиторов была нацелена на то, чтобы 

представить обществу обвиняемого еретика и склонить его к при-

знанию в своих согрешениях. Торжественное оглашение приговора 
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еретику и его последующее исполнение называлось «аутодафе» 

(дословно «дело веры»). 

С самого начала основная задача инквизиции была в том, что-

бы определить, на самом ли деле обвиняемый виновен в приписы-

ваемой ему ереси. Считается, что возникает это явление в раннем 

христианстве, когда священники критиковали еретиков. Но в тот 

период времени наказания были не такими жестокими. Инакомыс-

лящего могли лишь отлучить от церкви, но не более. Впоследствии, 

когда церковь стала обладать все большей властью, она стала при-

менять репрессивные методы борьбы с вероотступниками [3]. 

Главным инквизитором того времени был Томас де Торквема-

да. Он был одновременно великим и зловещим инквизитором. Его 

главной целью было уничтожение инакомыслящих, а также объ-

единение Испанской Империи, а способом для этого он видел лишь 

инквизицию. При нем инквизиция не щадила никого, он считал, 

что: либо еретик должен принять католичество, либо умереть. За 

свою жизнь Торквемада нажил немало врагов, а его имя стало 

нарицательным для испанской инквизиции, символизируя суро-

вость и жестокость. 

Таким образом, инквизиция оставила огромный след в истории 

человечества. За время ее существования пострадало немало невин-

ных людей. Крайне известна Испанская инквизиция, знаменитая 

своими безжалостными методами борьбы с ересью. В инквизиции 

видели способ усиления власти и объединения всей страны в еди-

ное целое. Инквизиция нашла отражение во многих культурных и 

исторических источниках, имеет разные взгляды на причину воз-

никновения и разумность существования в то время.  
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В соответствии со ст.17 Конституции РФ конституционно 

признанные права и свободы человека и гражданина (их называют 

еще  основными [1, С.17-18]) неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. 
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Традиционно ученые разграничивают все права на три 

поколения. Сразу оговоримся, что защите подлежат права всех трех 

поколений. 

К правам первого поколения  они относят естественные права 

человека: право собственности, свободу труда, право на жизнь, на 

свободу совести. Естественные права неотчуждаемы от человека, 

государство не вмешивается в признание этих прав, они 

независимы от усмотрения государства [2, С.32-34], но 

одновременно естественные права связывают государство 

определенными обязательствами. Б. А. Кистяковский считал, что 

государство должно быть ограничено естественными правами 

человека [3, С.285].   

К правам второго поколения относятся социально-

экономические и культурные права, которые находят отражение  в 

нормах права. Например, эти права закреплены в Жилищном 

кодексе РФ, Трудовом кодексе РФ, Семейном кодексе РФ и т.д., а 

также эти права установлены федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, регламентирующими 

деятельность правоохранительных органов, даже в историческом 

аспекте [4, С.118-122].  

  Государство активно эти права устанавливает, защищает и 

ограничивает, если того требуют положения ч. 3 ст. 55 Конституции 

РФ. К примеру, для защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Специальная защита государством второго поколения прав 

выражается в учреждении органов государства, осуществляющих 

надзорные  функции.  

Конечно, естественные права взаимосвязаны с социально-

экономическими и культурными правами и взаимозависимы друг от 

друга, хотя И. А. Ильин утверждал, что права второго поколения – 

это проявление силы, власти (добавим, что это проявление силы и 

власти государства, осуществляющего защиту своих граждан),  

«положительное право по самому существу своему есть 

организованная попытка формулировать естественное право» [5, 

С.214].  Именно эта группа прав  составляет значительное число 

прав граждан России, образуя позитивное или положительное 

право. Практически все отрасли права содержат права второго 
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поколения: гражданское право, административное право, налоговое 

право, трудовое право,  финансовое право и иные отрасли права. 

Эта группа прав в большой степени зависит от экономического 

развития государства. Поэтому, полагаем, что социально-

экономические и культурные права нуждаются в повышенной 

защите государства в лице его компетентных органов [6]. 

Третье поколение прав – это права народов на 

самоопределение. Возникла эта группа прав после Второй мировой 

войны.   

Учитывая развивающуюся цифровизацию, ученые начинают 

рассуждать о наличии новая, четвертой, группы прав – права 

«цифрового» поколения. К ним они относят право на дистант и 

доступ к интернету [7]. Нам представляется, что отчасти эти права 

охватываются правами второго поколения, а более правильно будет 

относить к четвертой группе прав  права роботов как субъектов 

права. 
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Гражданское судопроизводство направлено на достижение 

единственной цели: вынесение справедливого и законного решения, 

которая может быть реализована только с помощью строгого следо-

вания принципам гражданского процесса, закрепленных в главе 

первой Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-

рации (далее по тексту – ГПК РФ), в том числе соблюдения тайны 

совещательной комнаты. Тайна совещания судей является также 

одной из гарантий реализации конституционного требования неза-

висимости судей. Институт тайны совещательной комнаты стал из-

вестен в России еще с принятием Устава гражданского судопроиз-

водства Российской империи 1864 года [1]. 
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Можно сказать, что термин «тайна совещательной комнаты» 

является скорее образным понятием, потому что тайна заключается 

именно в том, о чем судьи совещаются, а не в местоположении са-

мого помещения «комнаты».  

Гражданское процессуальной законодательство предусматри-

вает принятие постановлений суда исключительно в совещательной 

комнате. В соответствии со ст. 194 ГПК РФ, тайна совещательной 

комнаты обеспечивается соблюдением процедуры принятия реше-

ния: единоличное присутствие судьи либо судей (при коллегиаль-

ном рассмотрении) в совещательной комнате; не допускается про-

никновение посторонних в совещательную комнату; запрещается 

использование средств связи в совещательной комнате, а также по-

кидание совещательной комнаты [2].  

Нарушение тайны совещательной комнаты является безуслов-

ным основанием к отмене постановлений суда. По мнению ученых 

практический аспект тайны совещательной комнаты довольно резо-

нансный и дискуссионный. В юридической литературе можно 

встретить как консервативные позиции - например, что тайна сове-

щания судей – это гарантия их независимости (В.П. Зайцев), так и 

более инновационные взгляды, в которых прослеживается мысль о 

том, что этот принцип гражданского процессуального права являет-

ся пережитком прошлого (А. Т. Боннер, В. Г. Бородкин).  

Мы придерживаемся того мнения, что на данный момент отме-

нять решение суда из-за нарушения тайны совещания судей пред-

ставляется нецелесообразным. В обоснование своей позиции можно 

привести тот факт, что при рассмотрении гражданского дела судьей 

единолично необходимость в удалении в отдельную совещательную 

комнату фактически отпадает. Более того, в соответствии с положе-

ниями ГПК РФ по результатам рассмотрения дела может быть 

оглашена только резолютивная его часть, что, опять-таки, не требу-

ет удаления в совещательную комнату.  

С появлением и непрекращающимся развитием технологий 

возник еще один довольно спорный момент, касающийся того, что в 

ГПК РФ не предусмотрена ответственность за использование 

средств связи в совещательной комнате, хотя предполагается, что 

судья не прибегает к их использованию. Таким образом, суд или же 

коллегия судей может обратиться к коллегам за помощью в разре-

шении дела и с практической точки зрения доказать обратное пред-
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ставляется практически невозможным. Поэтому в судебной практи-

ке крайне редко можно встретить отмену решений на основании 

нарушения тайны совещательной комнаты.  

Однако, приводя противоположную позицию, стоит отметить, 

что действительно стоит реагировать именно на такие нарушения 

принципа тайны совещательной комнаты, которые могут повлечь за 

собой вынесение необъективного и необоснованного решения по 

делу, то есть, например, если при исследовании протокола судебно-

го заседания будет выяснено, что кто-либо из лиц, участвующих в 

процессе, находился в совещательной комнате или же если судья 

вовсе в нее не удалялся.  

Хотелось бы также отметить, что в уголовно-процессуальном 

законодательстве предусмотрено положение о том, что судья или 

же коллегия судей имеет право на покидание совещательной комна-

ты ввиду окончания рабочего дня, а также перерыв для отдыха с 

выходом из совещательной комнаты. Подобная норма отсутствует в 

ГПК РФ, хотя иногда по времени  и энергозатратности гражданские 

дела не уступают уголовным и требуют достаточно времени и сил 

для вынесения законного и полного решения по делу.  

Делая смысловой анализ указанных положений, можно прийти 

к выводу, что [3] принцип тайны совещания судей, безусловно, яв-

ляется одним из ключевых принципов гражданского судопроизвод-

ства, гарантирующий вынесение законного решения. Тем не менее, 

мы считаем, что данный институт должен быть подвергнут рефор-

мированию относительно новых реалий, которые неукоснительно 

затрагивают и работу суда.  
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Правовое регулирование труда в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях и сегодня вызывает множество во-

просов как с научной точки зрения, так и с позиции организации 

жизнедеятельности. 

Труд на Севере правовое закрепление получил в советский пе-

риод: законодатель того времени зафиксировал процент и сумму 
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надбавок к заработной плате. Многие положения из законодатель-

ства СССР нашли свое отражение в российских нормативных пра-

вовых актах (среди них Трудовой кодекс и множество подзаконных 

актов). Они закрепляют большое количество гарантий, льгот и ком-

пенсаций для граждан, проживающих на данной территории, одна-

ко существуют определенные недостатки. 

Одной из проблем является незащищенность определенных 

лиц. Статья 3 Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государствен-

ных гарантиях и компенсациях…» гласит, что гарантии и компен-

сации для лиц, работающих в организациях, финансируемых из фе-

дерального бюджета, получающих пенсию, пособия из средств 

Фонда пенсионного и социального страхования, регулируются за-

конодательством РФ. В то же время лиц, работающих, к примеру, у 

индивидуального предпринимателя, гарантии и компенсации уста-

навливаются работодателем. Из данного утверждения следует, что 

далеко не все граждане защищены государством, и им остается 

надеяться на честность и благосклонность работодателя [1]. 

Другая проблема – процентные надбавки и районный коэффи-

циент, которые являются дополнением к заработной плате и размер 

которых устанавливается Правительством [2]. Для жителей это, ко-

нечно же, хороший стимул для работы, но на федеральном уровне 

не все разделяют это мнение. Так, по утверждению министра труда 

и соцзащиты Максима Топилина, «это лишняя нагрузка на бухгал-

терию», однако не все субъекты РКС и МКС поддерживают данную 

инициативу [3]. По нашему мнению, надбавки убирать не нужно, 

поскольку граждане проживают в суровых климатических условиях 

и не все субъекты Федерации могут самостоятельно обеспечить им 

нормальную жизнедеятельность, отчего страдает, к примеру, Чу-

котский автономный округ, который является лидером по уровню 

цен.  

Анализируя предыдущую проблему, мы упоминали о том, что 

лица, которые работают в организациях, чье финансирование осу-

ществляет непосредственно государство, больше защищено с точки 

зрения права. Но на практике дела обстоят немного иначе: в 2018 

году Анадырский гор. суд рассмотрел дело по иску гражданина к 

УМВД России по ЧАО о признании права на надбавку в размере 

100 процентов к заработной плате (в данном деле можно просле-

дить симбиоз проблем, о которых говорилось выше) [4]. Суд, в ито-
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ге, удовлетворил требования истца, но мы на этом примере можем 

увидеть, что даже в государственных учреждениях не все так глад-

ко, как это прописывает законодатель. 

В качестве одной из гарантий для лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера и местностях к ним приравненных к ним местно-

стях следует обозначить и предоставление досрочной пенсии по 

старости до того как они достигнут возраста, при котором назнача-

ется пенсия по старости [5, с. 22]. 

Подводя итоги, стоит сказать, что российское законодательство 

в сфере труда для лиц, работающих на Севере, содержит в себе 

большое количество гарантий, но все еще имеет пробелы. Чтобы 

исправить данные недочеты, федеральным и региональным органам 

нужно сплотиться, поскольку каждый субъект знает свою специфи-

ку. 

Ко всему прочему, методом решения данной проблемы может 

послужить создание системы поддержки для лиц, осуществляющих 

трудовую деятельность у предпринимателей, ибо они на данный 

момент являются одной из самых незащищенных групп трудящих-

ся. 
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ABSTRACT: The article considers and analyzes the actual problem 

of correctly determining the forms of participation of the prosecutor in 

the civil process, the goals and objectives of using each of the forms, as 

well as the peculiarities of the procedural status of the prosecutor. The 

question of the need to allocate a third form of participation of the prose-

cutor is investigated. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гражданский процесс, прокурор, заклю-

чение прокурора, формы участия прокурора. 

KEYWORDS: civil procedure, prosecutor, conclusion of the prose-

cutor, forms of participation of the prosecutor. 

 

Среди одной из основных гарантий участия прокурора в граж-

данском судопроизводстве необходимо выделить гарантию вынесе-

ния судами общей юрисдикции обоснованных решений, постанов-

лений, а также определений на всех этапах рассмотрения дела в 

гражданском процессе. Прокурор непосредственно осуществляет 

надзорную деятельность за соблюдением законности - за правиль-
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ным применением и соблюдением всеми участниками процесса, 

включая и суд, норм действующего законодательства. Он осу-

ществляет свою деятельность в целях реализации возложенных на 

него полномочий, в связи с этим прокурор, который принимает уча-

стие в рассмотрении дела, должен способствовать обеспечению за-

конности, соблюдению прав и свобод человека и гражданина, а 

также соблюдать охраняемые законом интересы общества и госу-

дарства.  

Согласно статье 34 ГПК РФ в число лиц, участвующих в деле, 

входит прокурор, а его участие в гражданском судопроизводстве 

возможно в нескольких формах.  

На сегодняшний день на законодательном уровне можно выде-

лить две формы участия прокурора в гражданском процессе: подача 

иска (заявления) прокурором в суд в защиту прав, свобод и закон-

ных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов 

РФ, субъектов РФ, муниципальных образований; а также вступле-

ние в процесс для дачи заключения по делу. Обе указанные формы 

участия прокурора в судопроизводстве представляют способ со-

вершения прокурором соответствующих процессуальных действий 

[1].  

Переходя к их характеристике отметим, что первая рассмот-

ренная форма участия прокурора в гражданском процессе опреде-

ляется совокупностью процессуальных полномочий, среди кото-

рых: составление и, соответственно, подача заявления; участие в 

судебном заседании и поддержание своих требований; участие в 

доказывании и др. 

Вышеуказанные полномочия прокурора при участии в деле 

связывает то, что данные полномочия реализуются с целью дости-

жения общей задачи: обеспечить осуществление конституционного 

права лиц, подлежащих юридической защите [2]. Отметим, что цели 

участия прокурора, как и особенности его процессуального статуса, 

всецело зависят от вида судопроизводства, в производстве которого 

находится дело [3]. 

Дача заключения по гражданскому делу как вторая форма уча-

стия прокурора в гражданском судопроизводстве, слагается из 

представленных ниже полномочий: 

- по установлению и исследованию прокурором фактических 

обстоятельств рассматриваемого дела; 
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- юридическому обоснованию прокурором фактических обсто-

ятельств рассматриваемого дела; 

- уведомлению суда, который рассматривает находящееся в его 

производстве дело, о позиции прокурора, на которой основано за-

ключение по делу, и др. 

Также в науке можно встретить выделение третьей формы уча-

стия прокурора. Обжалование постановлений суда в апелляцион-

ном, кассационном и надзорном порядке по делам, указанным в ст. 

45 ГПК, а также иным делам, в которых принимал участие проку-

рор, производится для того, чтобы достичь ключевую задачу- пре-

дупреждения вынесения незаконных и необоснованных судебных 

постановлений. Стоит отметить, что данная форма в ст.45 ГПК РФ 

не закрепляется, однако в ч.2 ст. 320 ГПК РФ указано, что проку-

рор, принимающий участие в гражданском деле, обладает правом 

принесения апелляционной жалобы (представления).   

Следует разграничивать формы участия прокурора в граждан-

ском процессе. Данное разграничение определяется теми задачами, 

на выполнение которых направлена вся совокупность полномочий 

прокурора. 

Итак, подводя итог вышеизложенному, нужно отметить, что 

способом осуществления прокурором процессуальной деятельности 

в гражданском деле, которая выражается в реализации всей сово-

купности возложенных не него полномочий, процессуальных прав и 

обязанностей, связанных едиными целями и задачами, является 

форма участия прокурора в судопроизводстве.  
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Изучение представленной тематики следует начать с того, что 

на современном этапе развития права перед многочисленными 

народами стоит задача определения тенденции развития организа-

ционных и экономических взаимосвязей, информационных концеп-

ций, а также решения проблем в данной сфере. 

Принцип справедливости является одним из важнейших осо-

бенностей мусульманского права и обязывает человека следовать 

ему во всех сферах жизни. Данный принцип Всевышний заповедо-

вал в Святом Коране, где особое внимание уделено такому поня-

тию, как «фикх», которое является основой исламской правовой 

науки, что в переводе с арабского обозначает «знание», «понима-

ние» [1]. Впервые упоминания об понятие «фикх» принадлежат к 

периоду существования пророка Мухаммада. 
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Бехруз Х. отмечает, 0зчто основной чертой мусульманского 

права является процесс установления экономических и культурных 

связей между народами в наиболее рациональных жизненных усло-

виях [2]. 

Развитием мусульманского права решаются такие задачи, как: 

нивелируются дистанционные барьеры между народами; оценива-

ются показатели культурного состояния нации. 

Процесс эволюции мусульманского права разбит на этапы. В 

доктринальный период разработки исламского права, в VIII веке, 

право перестраивается от божественного правопонимания к рацио-

налистическому, от казуальных методов выведения правовых норм 

— к логико-системным, когда шариат, сталкивается с феодальными 

формами общественных отношений [4]. 

В современном мире история мусульманского права является 

малоизученной[3]. Истоки берут свое начало еще с Древнего Егип-

та, когда тезисы права заключаются путем обмена письмами. Это 

экономило затраты на дорогу и провизию. Далее, по истечении вре-

мени, окончательное документальное оформление права как отрас-

ли мусульманского мира получило в конце XIX, начале XIX века в 

странах Азии, по всему миру.  

Таким образом, в результате исторического анализа можно го-

ворить о том, что понятие права многогранно и рассматривается как 

специфический способ реализации правовой активности. В частно-

сти, правовыми сложностям функционирования мусульманского 

права является анализ судебной практики и главных положений 

юридической основной базы.  
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На данный момент сфера частных инвестиций разделена меж-

ду двумя схожими  по своей природе договорами, а именно между 

соглашением о государственно-частном партнерстве и концессион-

ным соглашением.  Оба договора направлены на аккумулирование 

денежных массивов, хранимых в руках  граждан и использования 

их для создания, либо  реконструкции важнейших социальных объ-

ектов. Тем самым происходит снижение нагрузки на государствен-

ный бюджет при одновременном обеспечении населения важными 

объектами.  
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Несмотря на свою схожую природу данные договоры имеют и 

существенные отличия, которые не позволяют говорить об их пол-

ной идентичности. Данные существенные отличия и характеризуют 

особенности каждого из договоров.  

Первое существенное отличие данных договоров касается их 

предмета, она выражается в отсутствии права собственности на 

объект соглашения при осуществлении строительства объектов. По 

соглашению о государственно-частном партнерстве осуществляется 

передача частной стороне права собственности на объект соглаше-

ния как минимум на время осуществления работ, в то же время по 

концессионному соглашению переход права собственности не про-

исходит и частная сторона лишь владеет и пользуется объектом со-

глашения.  

Второе существенное отличие касается сторон соглашения. В 

соглашениях о государственно-частном партнерстве частной сторо-

ной соглашения может быть только российское юридическое лицо, 

в то время, как в концессионных соглашениях частной стороной 

помимо юридических лиц могут быть индивидуальные предприни-

матели, что открывает гораздо больше возможностей для участия 

малого предпринимательства в инвестировании. Определения сто-

рон также различны в рассматриваемых соглашениях. В концесси-

онных соглашениях частная сторона является концессионером, а 

публичная сторона – концедентом, в соглашениях о государствен-

но-частном партнерстве, стороны имеют совершенно иное опреде-

ление, так частная сторона называется частным партнером, а пуб-

личная сторона – публичным партнером. 

Следующим существенным отличием является наличие в со-

глашениях о государственно-частном партнерстве обязательной 

процедуры оценки эффективности проекта и сравнительного пре-

имущества, что в концессионных соглашениях носит более диспо-

зитивный характер. В то же время в концессионных соглашениях на 

частную сторону возлагают обязательную концессионную плату в 

пользу публичной стороны, необходимую для реализации договора 

[1]. В соглашениях о государственно-частном партнерстве нет обя-

зательных положений о необходимости подобной платы. Да, такая 
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плата может появиться, но только если сторонами будет достигнуто 

об этом соглашение.  

Помимо указанных ранее отличий данные договоры различа-

ются также и объектами. В соглашениях о государственно-частном 

партнерстве объектами договора могут быть лишь объекты, что 

свободны от прав третьих лиц, а также те, что могут находиться в 

собственности частного партнера [2]. Следовательно, при заключе-

нии подобных соглашений крайне важно внимательно следить за 

обороноспособностью объектов договора. В концессионных согла-

шениях, наоборот, объектами чаще всего являются объекты, нахо-

дящиеся в публичной собственности [3]. Например, объектами кон-

цессионных соглашений являются федеральные дороги, находящи-

еся в собственности государства, а объектами соглашений о госу-

дарственно-частном партнерстве – частные дороги. 

Таким образом, как показывает исследование, данные догово-

ры не являются как абсолютно схожими, так и абсолютно  противо-

положными. Они оба являются соглашениями, связанными с част-

ным инвестированием, они оба направлены на создание, либо ре-

конструкцию объектов соглашения, да и в целом, сами объекты 

очень близки по своей природе. Все это свидетельствует об их схо-

жести. В то же время данные соглашения имеют различия в объек-

тах, сторонах, порядке разработки договоров, которые не могут 

быть проигнорированы и должны быть учтены при их заключении. 
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Поскольку наша страна является правовым государством, то это 

предполагает выделение особой роли правовому воспитанию, пра-
вовому сознанию и правовой грамотности граждан. Именно дости-

жение высокого уровня развития указанных категорий, позволит 
развивать и усиливать позиции гражданского общества, без которо-

го невозможно существование современного правового государ-
ства. Важная роль правовой грамотности в развитии России отмеча-

ется и на уровне международных межгосударственных правоотно-
шений, в частности, необходимость создания надлежащих условий 

для формирования правовой грамотности населения была отмечена 
Коллегией Евразийской экономической комиссии в Рекомендациях 

от 8 ноября 2022 года [2].  
Следует охарактеризовать грамотность в целом, рассматривае-

мую многими авторами, как элемент культуры. В литературе имеет 
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место точка зрения, что грамотность представляет собой некий кри-

терий (показатель) развития человека, общества, страны. Грамот-
ность – достаточно широкое понятие, включающее в себя различ-

ные виды: экономическую, политическую, технологическую, обще-

научную, правовую. Грамотность является показателем владения 
высокого уровня знаний [3]. В современном мире знание является 

одной из разновидностей капитала [4, с. 70]. 
Важно отметить, что правовая грамотность характерна не толь-

ко лицам с юридическим образованием, поскольку все обществен-
ные отношения регулируются нормами права, соответственно, все 

граждане являются субъектами данных правоотношений вне зави-
симости от их воли. К примеру, отсутствие у многих граждан пони-

мания о том, в каких ресурсах они могут ознакомиться с изменени-
ями законодательства, приводит к тому, что люди не могут оценить 

правовые последствия своих действий, своевременно обратиться за 
защитой своих прав, пресечь нарушение своих интересов со сторо-

ны третьих лиц. Низкий уровень правовой грамотности отдельных 
категорий граждан не позволяет им получать от государства все 

возможные льготы, выплаты и компенсации, поскольку они попро-
сту не знают об их наличии, не понимают в какие государственные 

органы им стоит обратиться для получения соответствующей по-

мощи. Важным элементом достижения высокого уровня правовой 
грамотности в стране является формирование юридической грамот-

ности студентов, что позволит увеличить их роль в процессе эконо-
мического развития страны после окончания ВУЗов. В. Ю. Епачин-

цевым проведен анализ проектной деятельности, как условия фор-
мирования правовой грамотности студентов аграрного вуза, в ходе 

которого автор отмечает, что при непосредственном участии обу-
чающихся в разработке и реализации проектов, студенты, помимо 

получения знаний по своей прямой специальности, существенно 
расширяют свои правовые познания, дают им возможность в даль-

нейшем самостоятельно оценивать юридические риски участников 
проектов, осуществлять трудовые функции по управлению проек-

тами [1]. В этой связи можно говорить о новых открывающихся 
возможностях информационной среды в процессе обучения право-

вых знаний. В этих условиях развитие современных информацион-
ных технологий открывает серьезные перспективы перед образова-

тельной средой, поскольку, во-первых, цифровая сфера коммуника-



356 

 

ции не предполагает ограничений на тиражирование информации и, 

во-вторых, размещение информации является практически мгно-
венным, что позволяет быть в курсе современных открытий и раз-

работок [4, с. 71]. 

На основании изложенного, можно прийти к выводу, что фор-
мирование высокого уровня правовой грамотности населения явля-

ется одним из основных направлений деятельности государства. И 
поскольку вопрос о содержании понятия «правовая грамотность» 

является дискуссионным, представляется необходимым закрепить 
понятие и содержание правовой грамотности на законодательном 

уровне, что позволит четко определить направления деятельности в 
сфере повышения юридической грамотности, повысить эффектив-

ность проводимых мер. Повышение уровня правовой грамотности 
позволит всем лицам, проживающим в правовом государстве, само-

стоятельно принимать участие во всех правоотношениях, оценивать 
возможные юридические последствия своих деяний, соблюдать 

границы чужих прав и свобод, а также защищать свои.  
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Павел Иванович Новгородцев – известный правовед, философ, 

ученый, педагог XIX-XX вв. Свою политическую и общественную 

деятельность, он смог совместить с научной работой. Его исследо-

вания и труды о демократии, государстве и правах человека, до сих 

пор имеют значимость и изучаются как на территории России, так и 

в других странах.  

П. И. Новгородцев был сторонником возрождения естествен-

ного права, создателем естественно-правовой философской концеп-

ции. В рамках теории естественное право следует рассматривать 

как совокупность неотъемлемых прав личности и, что особенно 

важно, которые не могут ограничиваться государством. Так как 

личность выше государства, а справедливость – есть именно свобо-
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да и самостоятельность каждого человека. Мировоззрение, духов-

ный склад и интуицию человека Новгородцев положил в основы 

своего учения. В целом философия права Новгородцева – довольно 

широкая социально-философская концепция, в центре которой лич-

ность, ее идеалы и ценности [1, с. 29]. 

Согласно идеям Новгородцева, право естественное, по отно-

шению к позитивному, ожидаемо становится мерой оценки нрав-

ственного развития. При этом, философ в своих лекциях по общей 

теории излагал идеи укоренения в юриспруденции нравственных 

идеалов: надо оживить естественное право с признанием самостоя-

тельности за нравственным началом и нормативным рассмотрени-

ем.  

Совершенным, по Новгородцеву, считается общество, где до-

стигнут максимально возможный уровень свободы, равенства и об-

щей, человеческой солидарности. А изменения в обществе и его 

совершенствования определяет именно личность. Государство же 

имеет ограниченные функции, «оно так же мало создает субстанци-

ональные основы права, как мало создает оно драгоценные метал-

лы, из которых чеканит монету» [2, с. 510]. 

Павлу Ивановичу Новгородцеву удалось расширить разрабо-

танную философско-правовую концепцию до философии истории и 

общей социальной этики. Ученый значительно отодвинул границы 

юридической науки, взглянув на право, как на составляющую куль-

туры и духовной жизни человечества. Правовые и политические 

вопросы социума, по Новгородцеву, становятся проблемами фило-

софского характера. Эти идеи послужили дальнейшему развитию 

философии права на территории России и социальной философии в 

широчайшем смысле, и, позволили сформировать идеалистическую 

школу права. 
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Злоупотребление гражданскими процессуальными правами – 

проблема, которая существует уже давно, однако в последнее время 
факты злоупотребления участниками гражданского процесса свои-
ми процессуальными правами обнаруживаются все чаще.   

В отличие от Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее по тексту – АПК РФ) в Гражданском про-
цессуальном кодексе Российской Федерации (далее по тексту – 
ГПК РФ) отсутствует норма, предусматривающая ответственность 
субъектов гражданского процесса за допущенное злоупотребление.  
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Наиболее распространенными формами злоупотребления пра-
вом являются: осуществление своего права с исключительной це-
лью затянуть процесс, а также злоупотребление процессуальными 
правами при выборе компетентного суда. К первой группе относят: 
безосновательное заявление ходатайств или встречных исков, бес-
причинную неявку в судебное заседание. Во втором случае злоупо-
требление, как правило, связано с тем, что сторона желает перене-
сти рассмотрение спора в другой регион, где сложилась судебная 
практика, позволяющая вынести решение в ее пользу. 

В современном мире уже сложилось своего рода «учение» о 
том, как легко и законно изменить подсудность дела для рассмотре-
ния его наиболее «выгодным» судом.  

Приведем следующий пример. Как известно, при возникнове-
нии поручительства ответственность должника и поручителя носит 
солидарный характер, что позволяет кредитору предъявить иск как 
должнику, так и к его поручителю одновременно. Иск к нескольким 
ответчикам подается по месту жительства одного из них, т.е. креди-
тор может подать иск по месту жительства или адресу поручителя. 
Получается, что для того, чтобы изменить подсудность кредитору 
необходимо найти лишь поручителя по месту нахождения «желае-
мого» суда, заключить с ним договор поручительства, который, к 
сведению, можно заключать без уведомления должника. Налицо 
злоупотребление процессуальным правом. 

Очень часто для недобросовестного изменения подсудности 
используется договор цессии.  Широко известным стало дело о 
взыскании задолженности по договору подряда АО «Волгосталь-
конструкция» с ООО «ИНГКА Сентерс Рус Проперти Б». Договор 
цессии, заключенный между АО «Волгостальконструкция» и граж-
данкой Н.А. Крайновой позволил перенести рассмотрения спора из 
арбитражного суда в суд общей юрисдикции. В связи с этим долж-
ник   решил оспорить договор цессии. Суд первой инстанции ука-
зал, что направленность воли сторон спорного договора цессии на 
причинение вреда истцу не нашла своего однозначного подтвер-
ждения [1].  Суд апелляционной инстанции в удовлетворении жало-
бы отказал. Однако суд кассационной инстанции отменил ранее 
принятые постановления и направил дело на новое рассмотрение. 

 В Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 
№ 45 «О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве» 
говорится о том, суд также вправе отнести все судебные расходы по 
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делу на кредитора и поручителя, злоупотребивших процессуальны-
ми правами, независимо от результатов рассмотрения дела (часть 4 
статьи 1 ГПК РФ и статья 111 АПК РФ) [2]. В данном случае речь 
идет о применении ст. 111 АПК РФ по аналогии в гражданском 
процессе. 

В ст. 99 ГПК РФ предусмотрена возможность взыскать со сто-
роны компенсацию за потерю времени. В целом можно говорить о 
том, что к ответственности по данной статье может привлекаться 
лицо, затягивающее процесс. Однако данная норма не может при-
меняться к лицу, которое злоупотребляет правом, изменяя подсуд-
ность дела. Кроме того, к ответственности за злоупотребление мо-
гут быть привлечены не только стороны.  

Делая смысловой анализ указанных положений, можно прийти 
к выводу [3] о том, что для преодолении данной проблемы и устра-
нении соответствующего пробела в правовом регулировании необ-
ходимо в главе, посвященной судебным расходам, расположить 
статью, предусматривающую ответственность за злоупотребление 
процессуальными правами. В ч. 1 данной статьи следует закрепить 
положение аналогичное тому, которое содержится в ч. 2 ст. 111 
АПК РФ. Помимо этого, в данной статье также следует отразить 
формы злоупотребления правом, к которым следует отнести: изме-
нение подсудности, ставшее результатом недобросовестного ис-
пользования гражданского процессуального права; заявление не-
обоснованного ходатайства; уменьшение истцом размера исковых 
требований после установления судом явной необоснованности это-
го размера и др. 
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В любые периоды социального развития важную роль в форми-

ровании и развитии человека как личности играли процессы социа-
лизация.  

Правовая социализация представляет собой диалектический 
процесс усвоения человеком сложной системы правовых знаний, 
ценностей и норм, благодаря которой он получает парадигмальные 
установки для своей общественной деятельности и становится 
субъектом права [1, с. 68]. Развитию нормативного сознания у ин-
дивида способствуют первичные и вторичные агенты социализации. 
Первичные агенты социализации с самого рождения человека при-
вивают ему установки общества, предполагающие соблюдение 
определенных правил поведения. А вторичные агенты социализа-
ции не представляют собой близкого круга лиц, оказывающие на 
индивида большего влияния, они воздействуют на человека в 
меньшей степени, но также прививают ему отдельные нормы пове-
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дения, которые помогают личности найти свое место в правовой 
системе. Правовая социализация позволяет индивиду не только 
следовать установкам общества, но и мотивирует человека соблю-
дать их. В процессе социализации личность усваивает нормы обще-
ния и взаимодействия с другими людьми, позже она выступает как 
участник правоотношений, который может отстаивать свои права и 
свободы, а также выполняет обязанности, установленные данным 
сообществом. На общем уровне основными механизмами, обеспе-
чивающими соблюдение правовых норм, являются правовая социа-
лизация и принятая в обществе система санкций, направленная на 
контроль допустимости действий членов общества [2, с. 174]. 

Принято выделять три вида правовой социализации: 
1) Правовая социализация, осуществляемая посредством науче-

ния, то есть происходит усвоение простых норм права. 
2) Правовая социализация, осуществляемая на бытовом уровне. 

Индивид на основе собственного опыта осмысливает ошибки в кон-
кретных ситуациях. 

3) Символическая социализация осуществляется на собствен-
ных представлениях человека о правовой системе. 

Формирование всех видов правовой социализации в дальней-
шем отражается на правосознания личности, влияя на становление 
правовой культуры. На уровне правовой социализации производит-
ся ознакомление с нормативно-правовой сферой и основными ти-
пами штрафных санкций за отступление от ее предписаний [2, с. 
174]. 

Правовая социализация является необходимой частью жизнеде-
ятельности любого гражданина общества и реализует переход к 
непосредственному участию в функционировании гражданского 
общества и государства.  
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На протяжении всего временного периода развития отече-

ственного судебного процесса, свидетель являлся одним из самых 

значительных и важных участников заседания. Будучи юридически 

незаинтересованным, свидетель располагает фактами, непосред-

ственно относящимися к делу. Как известно, свидетелями могут 

выступать любые граждане, способные и правомочные на верное и 

объективное восприятие реальных обстоятельств, вместе с тем, от 

свидетелей требуется наличие гражданской процессуальной право-

способности. Однако существует много препятствий и сложностей, 

связанных со вполне обоснованным подозрением и скептицизмом к 

свидетельским показаниям. Но что же включает в себя упомянутое 

понятие? 

На данном этапе прогресса российского законодательства ГПК 

РФ не закрепляет легальное определение свидетельского показания. 

Однако, нам крайне близко такое понятие: «Свидетельские показа-
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ния – универсальное средство доказывания, используемое при рас-

смотрении любых категорий дел для установления разнообразных 

фактов» [2, с.109]. Недоверие к свидетельским показаниям и их 

правдивости – актуальная и дискуссионная проблема среди отече-

ственных ученых. Значительное влияние оказывает и допустимость 

доказательств, заинтересованность свидетелей к исходу дела. По 

нашему мнению, многих свидетелей не должны допускать к даче 

свидетельски показаний, т.к. это полномочие остается за судами, 

остается предположить, что в большинстве случаев это оптимизи-

ровало бы судебное производство, поскольку более тщательная 

проверка необъективного отношения свидетелей к лицам, прини-

мающим участие в ходе дела. Крайне важное и основополагающее 

значение имело введение нормы, требующей свидетелей указывать 

источники, благодаря которой они стали сведущими в том или ином 

гражданском судопроизводстве. Нельзя отрицать, что свидетель-

ские показания обладают впечатляющей ценностью для течения и 

исхода дела, однако, вероятность получения судом недостоверных 

сведений не уменьшается. Это действительно злободневная про-

блема, поскольку показания свидетелей никогда не бывают лишены 

личной тенденциозности.  

Одним из главных и действенных методов максимального 

уменьшения лжесвидетельствования является «свидетельский им-

мунитет». Благодаря данному аспекту, свидетель может как полно-

стью, так и частично отказаться от дачи показаний. Эта норма из-

вестна своей эффективностью и действенностью и в римском праве. 

Однако по – прежнему дискуссионным и острым характером обла-

дает положение об охране тайной исповеди, а именно наличие сви-

детельского иммунитета у священнослужителей организаций, при-

общенных к религии [1]. В особенности, тайная исповедь охраняет-

ся законом несмотря на то, что наше государство обладает «свет-

ским» статусом. 

Подводя итоги, хочется отметить, что свидетельские показания, 

в гражданском процессе еще долгое время будут охарактеризованы, 

как одни из самых противоречивых форм доказывания. Данное 

средство является оценочным, не лишенным субъективного окраса, 

и поэтому суды, по нашему мнению, должны быть крайне осторож-

ны и внимательны. Необходимость разработки взвешенного подхо-

да к решению данной проблемы предполагает внесение изменений 
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в законодательство [3, С.116–119], а именно одним из способов, по 

нашему мнению, будет являться усовершенствование модели сбора 

свидетельских показаний, например, более тщательный допрос 

каждого свидетеля по отдельности. Достижение цели уменьшения 

подачи неосторожных или намеренных лжесвидетельских показа-

ний будет являться знаком, что гражданский процесс достиг новой, 

прогрессивной точки развития, что, в свою очередь, приведет к реа-

лизации и успешному выполнению прочих задач. 
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АННОТАЦИЯ: В связи с большим количеством сложных но-

вовведений в гражданском процессуальном законодательстве РФ, 

возник вопрос, как проводить судебные разбирательства без лично-

го участия сторон и других субъектов процесса? Одни из них были 

направлены на внедрения технологий для удаленного участия сто-



367 

 

рон в процессе, которые по различным причинам не могут непо-

средственно явиться. В статье анализируется современное состоя-

ние, выявлены основные проблемы и перспективы дальнейшего 

развития технологий дистанционного участия сторон судебного 

процесса. 

ABSTRACT: Due to the large number of complex innovations in 

the civil procedural legislation of the Russian Federation, the question 

arose how to conduct court proceedings without the personal participa-

tion of the parties and other subjects of the process? Some of them were 

aimed at introducing technologies for remote participation of parties in 

the process who, for various reasons, cannot appear directly. The article 

analyzes the current state, identifies the main problems and prospects for 

further development of technologies for remote participation of the par-

ties to the trial. 
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Правовое регулирование процедур рассмотрения гражданских 

дел в режиме ВКС и веб-конференции судами различных инстанций 

основано на соблюдении правил, закрепленных в ст.ст. 155.1, 155.2 

ГПК РФ. 

В период ограничений, связанных с COVID-19, судебная си-

стема РФ сделала важный шаг, внедрив технологии дистанционного 

участия сторон. В частности, успешно внедрена практика использо-

вания веб-конференций для проведения онлайн-заседаний и под-

тверждена ее эффективность.  

На сегодняшний день все еще существует нехватка залов су-

дебных заседаний с оснащением системами ВКС. Это все связано с 

тем, что в судах общей юрисдикции оно появилось относительно 

недавно, поэтому, прежде всего, следует заранее узнавать о наличии 

технической возможности оснащения для его проведения. Поэтому, 

как правильно указано В.В.Лазаревой, у законодателей нет причин 

не разрешать лицам, участвующим в судебном процессе, обращать-

ся в другие государственные органы власти или учреждения мест-

ного самоуправления, где существует возможно подтвердить лич-

ность гражданина, как участника судебном процессе [1]. 
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Немаловажно отметить, что участие с использованием ВКС 

стало неотъемлемой частью гражданского судопроизводства, и со-

трудники суда разработали четкий механизм действий по организа-

ции судебного разбирательства.  

Кроме того, у лиц, участвующих в деле, есть определенные 

представления об использовании ВКС и относительно сроков заяв-

ления ходатайства для обработки заявлений об участии в судебных 

заседаниях [2]. Но стоит отметить, что законодательство не уста-

навливает отдельных сроков подачи заявлений для лиц, участвую-

щих в деле, в чем и проявляются пробелы в законодательстве. В 

целом, они могут быть аналогичными срокам при обычном участии 

в заседании. Все же, существует необходимость также закрепить на 

законодательном уровне сроки подачи ходатайств об участии в су-

дебных заседаниях посредством использования ВКС. Поскольку 

данное нововведение позволит защитить права участников процесса 

и четко регламентировать судебную деятельность для устранения 

возможных нежелательных отрицательных последствий.  

Исследуя актуальные практические вопросы использования 

систем ВКС в судебных заседаниях при пересмотре судебных по-

становлений, вносится довольно обоснованное предложение о том, 

что основным правилом для заинтересованных лиц может быть 

именно дистанционное участие, в то время как личное участие мо-

жет допускаться только в случаях подачи ходатайства о непосред-

ственном присутствии лица в зале судебного заседания [3]. 

Также следует обратить внимание на то, что самой процедуры 

проведения онлайн-заседаний, закрепленной на законодательном 

уровне, не существует, поэтому суд решает многие вопросы само-

стоятельно, исходя из общих принципов судопроизводства.  

В заключении, хотелось бы подчеркнуть, что использование 

ВКС и онлайн-заседаний имеет свои преимущества и недостатки. 

Однако, несмотря на наличие положительных аспектов, обуслов-

ленных внедрением современных технологий в судебную деятель-

ность и разработкой новых форм проведения судебных заседаний, 

следует отметить, что существуют некоторые пробелы на законода-

тельном уровне, требующие внесения соответствующих изменений 

в процессуальное законодательство. 
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Пpaво как регулятор отношений, конечно, не искореняет и 

не может уничтожить существующие различия между разными 

людьми, но лишь организует и формализует данные различия по 

общему основанию, преобразует вероятные и незаданные в регла-

ментируемые неравные. Принципы права способствуют тому, что-

бы законодательство было по существу динамичным, но в то же 

время долговечным, прочным и устойчивым. На общем уровне ос-

новными механизмами, обеспечивающими соблюдение правовых 

норм, являются правовая социализация и принятая в обществе си-

стема санкций, направленная на контроль допустимости действий 

членов общества [3, с. 247]. Право оформляет, закрепляет, измеряет 

и даже отмеряет именно свободу индивида в своих поступках, дей-

ствиях, словом, в поведении людей. Следовательно, определенные 

запреты и дозволения права как раз представляют собой оформлен-

ность несвободы и свободы. И именно равенство между субъектами 

правоотношений обуславливает гарантированность учета интересов 

субъектов обозначенных взаимоотношений вне зависимости от 

объема прав, обязанностей и также от их статуса. 

С давних времен равенство являлось неотъемлемым призна-

ком правосудия. Принцип юридического равенства является непре-

рывным, постоянным в исторически изменяющихся условиях. В 

общем виде, исторические изменения не отрицали содержания 

принципа равенства, не отменили его, а, наоборот, подкрепляли 

значимость этого принципа в качестве отличительной характери-

стики права в его взаимоотношении с иными социально-правовыми 

регуляторами. 

Понятие «равенство» довольно многозначно. С одной сто-

роны, это и основное начало, пронизывающее всю систему права, с 

другой стороны, оно проявляется именно в независимости и непод-

чинении воле субъектов гражданского права, которое служит пер-

востепенным принципом взаимодействия людей. Для полноценного 
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развития права необходимым является формирование понятийного 

аппарата, который бы наиболее полным образом отражал правовую 

действительность [2, с. 11]. Поэтому разработка основных фунда-

ментальных позиций принципа равенства – обязательное условие 

функционирования правовых основ.  

Принцип отличается своей устойчивостью и фундаменталь-

ностью, осуществляя один из важнейших социально-правовых ре-

гуляторов общественных отношений, демонстрируя равную значи-

мость государства и общества. Важно заметить, что равенство в его 

устанавливающем право применении неразрывно связано с спра-

ведливостью, моралью и свободой [1], а также с воздающим право-

судием. Принцип имеет силу приостанавливать чрезмерность норм 

действующего законодательства или даже предотвращать некото-

рые проблемы, ведь он отражен в многочисленных нормативно-

правовых актах. Принцип гарантирует равенство, равный подход со 

стороны законодательного органа и сотрудников правоохранитель-

ных органов. Этот подход не зависит от каких-либо конкретных 

обстоятельств или исторических событий.  

Равенство напрямую связано с природой права как социаль-

ных, так и культурных проявлений, следует иметь в виду, что неко-

торые из этих выражений, очевидно, обязаны отражаться во всех 

сферах правового регулирования, также не забывая при этом о спе-

циальных юридических процедурах. Также принцип равенства реа-

лизуется в применении и закреплении общих правовых механизмов, 

которые составляют порядок и структуру правового регулирования, 

а именно правовых норм, юридических процедур и актов реализа-

ции взаимных прав и обязанностей граждан.  

Вышеупомянутый принцип определяет все этапы право-

примeнeния и имеет особое значение при отправлении правосудия. 

Принцип юридического равенства воплощает в себе иные принци-

пы, объединяет их и обеспечивает их взаимодействие и реализацию. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что с принципом ра-

венства связано обозначение права во всех проявлениях межлич-

ностных отношений, на всех уровнях, и во всех сферах деятельно-

сти. Особенность правового равенства заключатся в том, что право 

является формой независимых отношений независимых субъектов, 

которые подчинены в собственном поведении всеобщей норме. Не-

зависимость субъектов друг от друга в правовых формах и взаимо-
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отношениях, и одновременно их одинаково равная подчиненность, 

указывают на действующий принцип. Равенство имеет особенность 

проявляться как равенство правовых возможностей субъектов, так и 

выступать в качестве оснований возникновения равных обязанно-

стей граждан. Принцип равенства – социально-правовой регулятор 

общественных отношений. 
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В настоящее время проблема качества юридической подготов-

ки является более актуальной. Процесс учебно-ознакомительной 

практики, в обязательном порядке проводимый в рамках подготов-

ки будущих специалистов не дает полных практических навыков 

для начинающих юридических кадров. Проанализировав профес-

сию «юрист», можно сказать, что выпускается множество обучаю-

щихся с дипломом по специальности «юриспруденция», но в силу 

большого количества направлений и нюансов, с которыми сталки-

ваются начинающие специалисты, не каждый может дать полную 

юридическую консультацию по определённому вопросу, так как их 

уровень содержания и качества подготовки не соответствует требо-

ваниям работодателей. 

Разберем,  из-за чего могут исходить такие проблемы у начи-

нающих юристов в сфере юридического консультирования: 

– из-за того что юриспруденцию стали считать «универсаль-

ным образованием», у студентов стал пропадать какой-либо инте-

рес к профессиональному развитию в этой сфере; 

– трудность в поиске классифицированной работы после окон-

чания вуза; 

– отсутствие определенных требований работодателей для 

начинающих юристов. 

В рамках российского юридического образования, плохая под-

готовка студентов-юристов связана с большим количеством учеб-

ных заведений, предлагающих программу высшего юридического 

образования. Из-за того, что юридическое образование популярно, 

множество вузов и колледжей создали юридические факультеты, но 

выпуская людей с дипломами по специальности «юриспруденция», 

они не были в состоянии обеспечить их качественную подготовку. 

Есть две точки зрения, подтверждающие некачественную подготов-

ку: первая – результат образования, то есть знания и умения вы-

пускника, и вторая – плохая подготовка из-за недостатка практики 

[1]. 
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Учебные заведения, пытаются получить от работодателей и 

практиков список требований к уровню подготовки выпускников, 

но никто из практических руководителей не может определить ком-

петенцию, которой должны соответствовать молодые специалисты. 

Поэтому существует два вида работодателей, те, кто хочет, чтобы 

студенты и выпускники начали выполнять определенные функции 

без адаптационного периода, и те, кто предпочитают брать их без 

практического опыта и обучить самостоятельно. 

Одной из задач создания юридических клиник является полу-

чение студентами-юристами теоретических знаний и формирования 

у них навыков оказания юридических услуг. В настоящее время де-

ятельность юридических клиник регулируется Федеральным зако-

ном Российской Федерации от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации». 

Юридической клиникой является такая форма организации об-

разовательного процесса обучающихся, которая включает получе-

ние новых практических навыков, приобретение необходимых про-

фессиональных и коммуникативных навыков будущей работы.  Ис-

пользование такой формы, как юридическая клиника, – ведет к бо-

лее эффективным путям обучения и дает студенту в полной мере 

осмыслить свою будущую профессию. 

Делая смысловой анализ указанных положений, можно прийти 

к выводу [2] о том, что повышение качества обучения в образова-

тельных организациях, в том числе с помощью юридических кли-

ник, способствует  росту студентов в квалифицированных специа-

листов. 
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Сельский туризм – вид туризма, предусматривающий посеще-

ние сельской местности, малых городов с численностью населения 

до тридцати тысяч человек, в целях отдыха, приобщения к традици-

онному укладу жизни, ознакомления с деятельностью сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей и (или) участия в сельскохозяй-

ственных работах без извлечения материальной выгоды с возмож-

ностью предоставления услуг по временному размещению, органи-

зации досуга, экскурсионных и иных услуг [1]. 

Обязательными условиями для размещения туристов являются: 

туристические объекты размещения (индивидуальные или специа-

лизированные), должны располагаться в сельской местности или 

небольших городах без промышленных и многоэтажных зданий. 

Прежде всего, ожидается, что сельский туризм – это спокойная и 

размеренная сельская жизнь, чистый воздух, тишина, натуральные 

продукты, знакомство с местными традициями и при этом ком-

фортные условия проживания. 
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Объект размещения должен быть оснащен [2]: 

а) искусственным освещением в помещениях, предназначенных 

для размещения туристов, и общественных помещениях;   

б) аварийным освещением (в том числе аккумуляторный ис-

точник электропитания, аккумуляторные фонари); 

в) горячим и холодным водоснабжением; 

г) системой отопления или отопительными приборами, обеспе-

чивающими допустимую температуру воздуха в помещениях, пред-

назначенных для размещения туристов; 

д) системой вентиляции (естественной и (или) принудитель-

ной). 

Помимо этого, площадь жилья, предоставленного для распо-

ложения туристов (без учета площади санузла, лоджии, балкона), 

составляет не менее: 

а) 6 кв.м для одноместного номера, рассчитанного для разме-

щения туристов; 

б) 8 кв.м для двухместного номера, рассчитанного для разме-

щения туристов; 

в) 4 кв.м на каждого проживающего для многоместного номе-

ра, рассчитанного для размещения туристов (численностью 3 и бо-

лее человек). 

В настоящее время спрос на туристические услуги безусловно 

высок. Об этом свидетельствуют потоки туристов, которые прибы-

вают в ряде популярных мест, где есть хостелы, но по большей ча-

сти отсутствует сельская туристическая инфраструктура.  

Итак, рассмотрим некоторые из основных видов сельско-

го туризма: агрономический туризм, экологический туризм и куль-

турно-этнографический туризм. Агротуризм является одним из 

направлений экотуризма, который в зависимости от путешествия 

может охватывать аспектысельского, кулинарного и этнотуризма 

[3]. Этот вид отдыха подразумевает, что путешественник, отправ-

ляющийся на ферму или подсобное хозяйство,работает там, живет в 

условиях простого рабочего, знакомится с новым для себя видом 

деятельности, изучает другие способы введения хозяйства.В каче-

стве места заселения туристу в данном случае будет предложена 

ферма или усадьба в одном доме с хозяином (отдельная комната с 

удобствами).Он принимает активное участие в различных сельско-

хозяйственных работах на селе. Главная особенность некоммерче-
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ского сельского туризма заключается в том, что турист не получает 

заработную плату за свой труд, но бесплатно получает еду и ночлег.  

Экологический туризм представляет собой деятельность по ор-

ганизации путешествий, включающая все формы природного ту-

ризма. Такого рода туризм приводит в места с практически нетро-

нутой природой. Это дает возможность стать ближе к экологически 

чистой местности вдали от городской суеты, посетить особо охра-

няемые природные территории. 

Проживание туристов в процессе экотуризма предусматривает 

проживание на турбазах, палаточных лагерей, гостевых домах. 

Этнографический туризм – разновидность культурно-

познавательного туризма, связанная с посещением объектов тради-

ционных культур, в том числе знакомства с этническими традиция-

ми. Главная ее функция заключается в сохранении традиций и пе-

редачи их будущим поколениям (что особенно важно для малочис-

ленных народностей).  

Размещение туристов в таком случае может быть в историче-

ских зданиях в сельской местности или небольших городках. 

Наиболее часто этноэкологический туризм встречается в местах 

проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации.  
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Социальная защита участников боевых действий в России – это 

важная тема, которая остается актуальной на протяжении многих 

лет. Среди участников боевых действий можно выделить военно-

служащих, ветеранов войны, семьи погибших и инвалидов. Для 

этих категорий граждан особенно важна социальная защита, кото-

рая должна гарантировать им не только материальную поддержку, 

но и защиту их прав и интересов.  

Существующая система социальной поддержки для ветеранов 

боевых действий нуждается в улучшении. Одной из основных про-

блем является то, что многие ветераны не получают необходимую 

помощь для поддержания достойного уровня жизни. Это связано с 

тем, что они не знают о своих правах и гарантиях. Для решения 

этой проблемы необходимо проводить информационные кампании 
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и консультации, чтобы ветераны и их семьи могли получить необ-

ходимую помощь. 

Формирование рыночных отношений предопределило внесение 

коррективов и в социально-экономическую ситуацию в России. Это 

сказалось на изменении социальной ответственности и введении 

дополнительных гарантий государства перед гражданами [1, с. 61]. 

В настоящее время социальная защита участников боевых дей-

ствий в России регулируется рядом законов и нормативных доку-

ментов. Например, Федеральный закон «О ветеранах», который иг-

рает важную роль в сфере социальной защиты участников боевых 

действий. Статья 16 обозначенного закона отражает в себе меры 

социальной поддержки ветеранов боевых действий (данную статью 

часто пытаются модернизировать и улучшались, чтобы права вете-

ранов боевых действий никаким образом не нарушались в нашем 

отечественном законодательстве) [2]. Законодательство РФ уста-

навливает порядок предоставления социальной помощи военнослу-

жащим и членам их семей в случае утраты кормильца, инвалидно-

сти или увольнения в связи с реорганизацией воинской части). 

Кроме того, участники боевых действий имеют право на государ-

ственную социальную помощь, которая включает в себя материаль-

ную помощь, льготы на жилье, медицинскую помощь и другие ме-

ры социальной поддержки. 

Также, например, в Краснодарском крае существуют следую-

щие льготы для данной категории лиц: 

– полное освобождение или пониженные ставки по транспорт-

ному налогу; 

– компенсация затрат на оплату услуг ЖКХ и городской теле-

фон до 50%; 

– бесплатный проезд городским и пригородным транспортом, 

выдача социальных проездных; 

– частичная или полная оплата путевок для реабилитации, ле-

чения или отдыха; 

– целевая материальная помощь и т.д. [3].  

Однако, несмотря на существующие законы и программы, мно-

гие участники боевых действий сталкиваются с трудностями в по-

лучении социальной защиты. Основными проблемами являются 

длительные сроки рассмотрения заявлений на получение помощи, 

низкий уровень предоставляемой помощи и отсутствие механизмов 
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контроля за ее эффективностью. Кроме того, участники боевых 

действий часто сталкиваются с социальной изоляцией, сложностя-

ми в трудоустройстве и доступе к образованию. 

Для улучшения ситуации социальной защиты участников бое-

вых действий в России необходимо предпринимать ряд мер: 

1. Ускорение процесса рассмотрения заявлений на получение 

социальной помощи. Для этого необходимо оптимизировать проце-

дуры предоставления помощи и сократить административные барь-

еры. 

2. Увеличение объема предоставляемой помощи. Необходимо 

пересмотреть размеры выплат и льгот, чтобы они соответствовали 

современным реалиям и учитывали все потребности участников 

боевых действий. 

3. Введение механизмов контроля за эффективностью предо-

ставляемой помощи. Для этого можно использовать различные ин-

струменты, такие как аудит, мониторинг и оценка социальных про-

грамм. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сде-

лать вывод, что социальная защита участников боевых действий в 

России является важной задачей, которая требует усиленного вни-

мания со стороны государства. Необходимо предпринимать реаль-

ные шаги по улучшению условий социальной поддержки и созда-

нию благоприятной среды для участников боевых действий и их 

семей. Решение этой задачи может способствовать укреплению 

национальной безопасности и стабильности в стране.  
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Такой критерий, как противоправное и аморальное поведение 

потерпевшего, содержится в п. «з» ч. 1 ст. 61 УК, как смягчающее 

наказание за преступление обстоятельство, тем не менее, четкого 

арифметического определения для смягчения наказания, как, 

например, явка с повинной, снижающая максимум наказания на 

треть, он не имеет. Однако в практике это обстоятельство суще-

ственно влияет на наказание, так как в расчет берется общечелове-
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ческая мораль. Уголовно-процессуальный закон – это алгоритм дея-

тельности всех участников уголовно-процессуальных отношений 

[1]. У судьи достаточно механизмов, позволяющих смягчить нака-

зание в тех случаях, когда преступление хотя и полностью вписыва-

ется в формальные признаки состава, но по-человечески обвиняе-

мого понять как-то можно (ст. 64 УК – наказание ниже низшего). 

Первое условие применения п. «з» ч. 1 ст. 61 УК – наличие в 

действиях потерпевшего противоправности либо аморальности. 

Противоправность – это нарушение каких-то правовых норм. 

Очевидный пример – потерпевший первым начал драку, первым 

нанес удар. Бить человека просто так нельзя – это противоправно 

(ст. 6.1.1 КоАП либо ст. 116 УК). 

четкого временного критерия для признания смягчающего об-

стоятельства нет. Длительный конфликт тоже может быть призна-

ком противоправного поведения потерпевшего. Поэтому все обсто-

ятельства оценивает суд по своему усмотрению. 

Аморальность – более широкое понятие, которое не имеет пра-

вового определения, поэтому оно оценочное. Под аморальность 

подпадают оскорбления, агрессивное поведение потерпевшего, 

иные действия, которые не вписываются в рамки очевидного пра-

вонарушения. 

Менее очевидные случаи, когда аморальность прослеживается 

только с точки зрения общепринятых, должных норм поведения. 

Есть мнение, что «противоправность» смягчает ответственность 

больше, чем «аморальность». То есть имеет значение, каким именно 

словом обозначить поведение жертвы. 

Однако подход, при котором противоправность поведения по-

терпевшего сильнее смягчает ответственность обвиняемого, чем его 

аморальное поведение, не унифицирован. Встречаются решения 

кассационных судов, которые приводят несколько иную логику: и 

аморальность, и противоправность указаны в одном пункте УК как 

единое смягчающее обстоятельство, поэтому неважно, какое слово 

использовать, ничего это не смягчает. 

Второе условие применения п. «з» ч. 1 ст. 61 УК – наличие 

причинно-следственной связи между поведением потерпевшего и 

совершенным в отношении него деянием. 

Даже если потерпевший является отъявленным негодяем, то 

это не повод совершать в отношении него преступление. По логике 



383 

 

закона, для признания смягчающего обстоятельства совершение 

преступления должно быть некой ответной реакцией обвиняемого 

(пусть и чрезмерной) на поведение потерпевшего. 

В практике иногда даже очевидная, на первый взгляд, ситуа-

ция, когда потерпевший первым начал драку и в ответ получил те-

лесные повреждения, может позволить применить п. «з» ч. 1 ст. 61 

УК. Для стороны защиты важно выделить в событиях преступления 

признаки этого смягчающего обстоятельства. Главной задачей 

принципов уголовного судопроизводства является внутренняя со-

гласованность уголовно-процессуального закона [2]. 

Защитника должен настораживать факт совместного употреб-

ления обвиняемым и потерпевшим спиртных напитков, наркотиков 

и т. п. Суды при такой фоновой картине преступления довольно 

скептично воспринимают довод о том, что потерпевший «первый 

начал». Ведь трудно наверняка разобрать, как начались драка и 

оскорбления, которые, чаще всего, были взаимными, только обви-

няемый в итоге «перестарался». Однако сама ситуация совместного 

распития не ставит крест на попытке признать смягчающее обстоя-

тельство, а даже, наоборот, иногда этому помогает. 

Наконец, еще одна ошибка, которая может помочь при обжало-

вании приговора. Если вышестоящий суд изменяет приговор и при-

знает наличие смягчающего обстоятельства, то он одновременно 

должен и снизить размер ранее взысканной с обвиняемого компен-

сации морального вреда. 
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Денежные обязательства являются неотъемлемой частью 

гражданского права с древнейших времён, и их значение в 
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современном обществе трудно переоценить. В России концепция 

денежных обязательств имеет долгую историю, которая восходит к 

средневековому периоду. В те времена денежные обязательства 

были тесно связаны с развитием торговли и ремесел, а их 

регулирование основывалось на принципах обычного права. Со 

временем, по мере развития правовой системы России, менялись и 

нормы, регулирующие денежные обязательства. 

Обязательства могут возникать из договоров, судебных 

решений и событий, и могут быть прекращены путем надлежащего 

исполнения, возмещения убытков, новации, зачета, прощения долга 

или неисполнения. Важно отслеживать все этапы существования 

обязательства, включая создание, изменение, исполнение, 

прекращение и ответственность за неисполнение. Существуют 

различные типы обязательств, включая односторонние или 

взаимные, строго определенные или альтернативные, основные или 

дополнительные. Исполнение обязательств необходимо для 

функционирования рыночных отношений, а сторонами 

обязательства могут быть должник, кредитор, исполнитель и 

бенефициар. В то время как должник и кредитор создают 

обязательство, третье лицо может стать обязанным лицом или 

бенефициаром. 

Гражданский кодекс Российской Федерации не дает 

конкретного определения исполнения обязательства, но под ним 

можно понимать поведение, направленное на прекращение 

обязательства в соответствии с первоначальным договором или 

законом. Правовые основы обязательств закреплены в ГК РФ. 

Ответственность за неисполнение гражданином РФ денежного 

обязательства в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 

РФ наступает по определенным основаниям, например, за 

неосновательное завладение деньгами или уклонение от 

своевременного возврата долга. Размер ответственности зависит от 

нормативных актов или соглашения сторон, при этом на сумму 

долга начисляются проценты исходя из ключевой ставки Банка 

России. Суд может снизить размер взыскиваемых процентов, если 
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сочтет их необоснованными, но не ниже размера, установленного 

статьей 395. Когда речь идет о государственных учреждениях и 

должностных лицах, статья 395 применяется только к возмещению 

убытков после истечения срока исполнения судебного акта по 

бюджетному законодательству [1]. 

Принципы исполнения включают надлежащее исполнение, 

фактическое исполнение и недопустимость одностороннего отказа 

от исполнения. Место исполнения имеет важное значение, 

поскольку влияет на стоимость обязательства, включая 

транспортные расходы и расходы по доставке, которые несет 

должник до места исполнения, а затем кредитор. Если предметом 

обязательства является передача права собственности на имущество, 

кредитор передает право собственности и риск случайной гибели 

или повреждения в месте исполнения. Должник отвечает за 

переданное имущество и выполненную работу, которая должна 

соответствовать требованиям обязательства, именно в месте 

исполнения [2]. 

Подводя итог, можно сказать, что выполнение обязательств - 

это сложный процесс, который часто включает в себя множество 

сторон, юридические и фактические требования и тщательную 

координацию между должником и кредитором. В целом, понимание 

особенностей исполнения денежных обязательств необходимо для 

всех, кто является участником гражданских правоотношений, а 

соблюдение правил и норм может привести к успешным и 

процветающим деловым операциям и избежать споров. 
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20 февраля 2023 года Законодательное собрание Новосибир-

ской области приняло законопроект об отмене прямых выборов. 

Практически во всех столицах регионов России отменили прямые 

выборы. Исключением являются города федерального значения 

(Москва, Севастополь и Санкт-Петербург), а также Хабаровск, 

Анадырь, Абакан, Улан-Удэ и Якутск [1]. Выборы мэра по системе 

«конкурсной комиссии» проходили и в Краснодаре 9 ноября 2022 г 

[2]. Изменение формата выборов практически во всех субъектах 
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имеет как негативные, так и положительные последствия для граж-

дан России 

Если говорить об отрицательных последствиях, то у граждан 

России сокращается возможность в реализации своих активных из-

бирательных прав в выборе глав муниципальных образований. Ак-

тивное избирательное право — это право граждан Российской Фе-

дерации избирать в органы государственной власти и органы мест-

ного самоуправления [3]. 

Данным форматом выборов недовольно большая часть населе-

ния страны. Примером, могут служить результаты проведенных 

социологических исследований. Так, более 80% жителей Екатерин-

бурга поддерживают избрание главы города прямым всенародным 

голосованием [4]. Аналогичные результаы получены и в ходе опро-

са жителей Воронежа, где больше 60% населения выступают за воз-

вращение прямых выборов мэра. [5]. 

Если переходить к положительным последствиям, то измене-

ние формата выборов никак не влияет на политическую активность 

граждан России на федеральном уровне, то есть на выборы депута-

тов Государственной Думы, которые прописаны в Федеральном за-

коне [6], а также на выборы Президента Российской Федерации [7]. 

Не происходят изменения в политической активности граждан 

России в избирательной кампании выбора глав регионов, которые 

прописаны в Федеральном законе «Об общих принципах организа-

ции публичной власти в субъектах Российской Федерации» от 21 

декабря 2021 г. № 414-ФЗ [8]. Можно рассматривать и закон кон-

кретного субъекта. Например, Закон Краснодарского края «О выбо-

рах главы администрации (губернатора) Краснодарского края», где 

в 1 статье прописано, что губернатор Краснодарского края избира-

ется гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого изби-

рательного права при тайном голосовании [9].  

Анализируя проведенную работу, можно сказать, что сам за-

кон, принятый в Новосибирской области и в других субъектах Рос-

сийской Федерации, влияет на политическую активность людей, но 

не происходят фундаментальные изменения в политических правах 
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для широких масс населения. Конечно, нельзя отменять тот факт, 

что возможны дискуссии среди юристов и политиков на эту тему, 

которые могут иметь различные последствия для России. 
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Правовая система России относится к романо-германской пра-

вовой семье, а значит, первостепенным и главным источником пра-
ва является закон. Тем не менее, с определенной точки зрения пре-
цедент играет важную роль в праве Российской Федерации.  

Закон в России основной источник права. Следовательно, юри-
дическая практика регулируется законом, а прецедент (если он есть 
или необходим) должен приводить ее к единообразию и указывать 
на способ применения нормативных актов. Но влияние прецедента 
на правовую систему РФ неоднозначно. Во многих отраслях он все 
еще не признан как действующий источник права, но имеет в ней 
место. В. Д. Зорькин признает наличие прецедента в правотворче-
стве РФ и его противоречивый характер [1]. Данная проблема явля-
ется неразрешенной и дискуссионной по сей день. 

Самым известным автором судебных прецедентов в РФ являет-
ся пленум Верховного суда РФ. Он указывает необходимые судеб-
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ные практики в различных правовых отраслях и отменяет несоот-
ветствующие им решения нижестоящих судов. Конституционный 
суд также издает постановления, но с толкованиями Конституции. 
Если рассмотреть его постановление от 12 апреля 1995 №-2П «По 
делу о толковании статей 103 (часть 3), 105 (части 2 и 5), 107 (часть 
3), 108 (часть 2), 117 (часть 3) и 135 (часть 2) Конституции Россий-
ской Федерации», то можно выделить прецедент. Конституционный 
суд настаивает: «Положение об общем числе членов Совета Феде-
рации и депутатов Государственной Думы, содержащееся в статьях 
107 (часть 3) и 135 (часть 2) Конституции Российской Федерации, 
следует понимать, как предусматривающее голосование раздельно 
по палатам и определение его результатов соответственно от чис-
ленности каждой палаты, установленной статьей 95 (части 2 и 3) 
Конституции Российской Федерации» [2]. Суд опирается на прямое 
противоречие ст. 135 ч. 2 конституционным принципам и ст. 100 ч. 
1,2 Конституции (раздельное заседании палат Федерального собра-
ния, кроме предусмотренных случаев). Но это верно от части, ведь 
статьи в купе не отрицали вариант сложения голосов при раздель-
ном заседании и параллельном подсчете голосов. Такой путь трак-
товки мог бы противоречить идеологической составляющей Кон-
ституции, но не перечил бы ее нормам. Но Конституционный суд, 
трактуя закон, обязал использовать противоположный смысл ста-
тьи. Прецедент заключается и в изменении смысла Конституции 
или федерального закона без прямого вмешательства в ее текст, и в 
игнорировании их статей. Хотя и использоваться данный прецедент 
может только тем же судом. 

Верховный и Конституционный суды создают прецеденты пу-
тем издания постановлений. Постановления – подзаконные акты. 
Это делает затруднительным создание прецедентов не только в 
юридических реалиях РФ, но и в теории, ведь они ставят прецедент 
либо на одно место с законом, либо выше него по юридической си-
ле. Тем не менее, решения этих судов имеют нормативный харак-
тер, но по своему значению становятся прецедентами. 

Рассмотрим историю внесения проектов Конституционного со-
брания. Первый был внесен в 1997 году. Этот законопроект палатой 
не рассматривался. После 3 лет простоя он был отозван. Два проек-
та 2000-го года после внесения вплоть до 2012 года не были выне-
сены даже на 1-е чтение. В этом же году депутаты Государственной 
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Думы сошлись на мнении, что данный проект не следует принимать 
до момента его реальной необходимости. А. Л. Амелина вспомина-
ет: «Любопытны (и даже уникальны) результаты голосования по 
этому вопросу: «за», «против» и воздержавшихся – 0. Все 450 депу-
татов не принимали участия в голосовании» [3]. Так и был создан 
парламентский прецедент «нерассмотрения» определенных зако-
нов. Хотя, казалось бы, необходимость принятия заключается в 
прямой обязанности.  

Постановление Правительства от 30.06.2020 № 13 «О примене-
нии Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной ин-
станции» [4] привнесло прецедент в арбитражную правовую прак-
тику. С 2020 года прошло не так много времени, чтобы дать четкую 
правовую оценку сложившейся практике в этой сфере. 

Следует закрепить прецедент в отдельных отраслях права на 
правовом уровне либо избегать его использования и отменить уже 
существующие прецеденты в отраслях права, где это вызывает про-
тиворечия и правовые коллизии, чтобы не приходилось обращаться 
в суд повторно и использовать в связи с этим новые прецеденты. 
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Поднимая вопрос эффективности производства дознания, 

необходимо сказать о том, что, например, его сокращенная форма 

обладает целым спектром различных особенностей, которые отож-

дествляют сокращенное дознание от, так называемого, «полного» 

дознания. 

Вопросы эффективности и обоснованности введения сокра-

щенной формы дознания в современной практике являются доста-
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точно актуальными как среди практикующих специалистов, так и 

среди теоретиков. В большинстве своем, отечественные ученые вы-

деляют определенные преимущественные аспекты, к которым 

необходимо относить: 

– относительная упрощенность проведения предваритель-

ного расследования; 

– относительная оперативность проведения предваритель-

ного расследования; 

– ведение предварительного расследования основывается на 

соглашении сторон; 

– правовые положения, регламентирующие сокращенное 

дознание обладают правилами факультативного значения [1]. 

По нашему мнению, в действующем законодательстве имеются 

определенные пробелы. Так, например, речь может пойти о воз-

можности потерпевшим отказаться от проведения дознания в со-

кращенной форме. Стоит ли говорить о том, что сокращенное до-

знание обладает определениями преимуществами, соответственно 

самовольный отказ потерпевшего от проведения дознания в сокра-

щенной форме негативно влияет на эффективность расследования 

какого-либо преступления. Суть проблемы заключается в том, что 

отказ от проведения сокращенного дознания влечет за собой затя-

гивание процесса расследования того или иного общественно опас-

ного деяния. При отказе в проведении расследования в сокращен-

ной форме необходимо начинать процесс дознания сначала в общем 

порядке.  

На основании изложенного, считаем необходимым несколько 

видоизменить действующее уголовно-процессуальное законода-

тельство и лишить потерпевшего права отказаться от производства 

дознания в сокращенной форме в том случае, если дознание уже 

начато.  

В данном случае, следует сказать о том, что наиболее универ-

сальным методом урегулирования данного проблемного аспекта 

является разъяснение потерпевшему принадлежащего ему права 

изъявить возражение против проведения дознания в сокращенной 

форме. Вместе с этим, следует учитывать то обстоятельство, что 

законом предусмотрен специальный срок, в течении которого по-
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терпевшему необходимо сообщить дознавателю о проведении 

предварительного расследования в сокращенной форме.  

Продолжая изучение представленной тематики необходимо 

учитывать тот факт, что реализация прав потерпевшей стороны не 

имеет прямой зависимости от улучшения правового положения по-

дозреваемого лица [2].  Вместе с тем, перед дознавателем стоит обя-

занность надлежащего уведомления потерпевшего о неотвратимо-

сти принятого потерпевшим решения. То есть, принятие подобного 

решения является неотвратимым. Кроме всего прочего, необходимо 

учитывать то, что данная категория лиц обладает принадлежностью 

к определенному органу дознания, а также объем полномочий в де-

ятельности по исполнению какого-либо поручения [3]. Кроме того, 

при необходимости участия в производстве дознания, в качестве 

потерпевшего, осужденные к лишению свободы, могут быть по по-

становлению дознавателя оставлены в следственном изоляторе [4]. 

По нашему мнению, установление подобного срока будет являться 

наиболее универсальным средством, с помощью которого можно 

разрешить поставленную проблему и усовершенствовать отече-

ственное уголовно-процессуальное законодательство. 
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Философско-правовая концепция Бориса Николаевича Чичери-

на появилась (как он сам утверждал) в 1850-х годах. Одно из основ-
ных сочинений «Философия права» вышла в свет в 1900 году и су-
щественным образом повлияла на развитие всей философско-
правовой мысли в нашем государстве.  

Общество меняет свою структуру, подлежат изменениям соци-
альные отношения, правовые нормы, формы экономических отно-
шений, политическая ситуация [3, с. 129]. Тем не менее многие 
идеи выдающихся людей остаются навсегда в нашей истории. К 
числу таких людей относится и ученый, правовед, философ – Б. Н. 
Чичерин. 

Идеи Б. Н. Чичерина представляют собой сочетание либераль-
ных и консервативных начал, но они не противоречили правовым 
идеям прошлого, а также не противоречат и современным ввиду 
философского контекста. Подчиняться закону или нарушать его – 
выбор каждого. Разумность любого существа соразмерна его свобо-
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де. Нравственный закон человек исполняет в силу собственного ра-
зумного решения, а не в силу какой-либо естественной обязанности.  

Особое внимание в философии права Чичерина привлекает ка-
тегория «гражданское общество». Именно в творчестве данного 
отечественного философа виднеется прообраз модели гражданского 
общества. Его видение государства в «гармоничном соглашении 
всех элементов в совокупном устройстве в видах общего блага» [2, 
с. 321].  

Чичерин в своей работе «Философия права» отмечал, что любая 
частная деятельность начинается со свободы, взаимодействие пред-
ставителей частного сектора общественных отношений обуславли-
вает формирование гражданского общества, отделяемого от пуб-
личной власти (государства). В «гражданском обществе Чичерина» 
имеется простор для самореализации личности, а также для дей-
ствия частного права, выступающего за всеобщее формальное ра-
венство [1]. Субъекты частного и публичного права должны разде-
ляться, но при этом публичные задачи могли быть разрешены путем 
привлечения сил представителей гражданского общества (частных 
корпораций).  

Придерживаясь идей о частной свободе, Чичерин все же указы-
вает на недопустимость абсолютной свободы: сдерживание послед-
ней государством является необходимым атрибутом развития об-
щества. Государство не может самостоятельно обеспечить необхо-
димый уровень социального благополучия населения, что требует 
поддержки от общества.  

Умелое сочетание основных атрибутов философских взглядов 
отечественного теоретика позволяет говорить о возможности ре-
ального обсуждения мыслей Б. Н. Чичерина на современном этапе 
развития. 
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Двадцатый век принес множество изменений для человечества. 

Глобализация обусловила небывалое технологическое и информа-

ционное развитие. Появилась возможность сначала механизировать 

работу, другими словами, труд человека частично заменен работой 

машин и механизмов, а затем уже и автоматизировать его, иными 

словами, машины и компьютеры способны осуществлять все произ-

водство под присмотром человека. Речь в данном случае идет, с од-

ной стороны, о социальных (и, в том числе – социально-

политических) последствиях разработки машинного разума, с дру-

гой – об этическом и правовом аспекте формирования искусствен-
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ного интеллекта [3, с. 59]. С развитием технологий появился искус-

ственный интеллект, который люди начинают использовать повсе-

местно, поэтому он не обошел и правовую сферу общественных 

отношений.  

Для начала следует разобраться в том, что же такое искус-

ственный интеллект. Однако не существует общепринятого опреде-

ления этого термина [3], так что придется перечислить совокуп-

ность его признаков. Под искусственным интеллектом понимают 

способность компьютера обрабатывать информацию, вычленять из 

нее нужный материал, выполнять задачи, связанные с построением 

причинно-следственной связи и вынесением определенного логиче-

ского вывода, решения, а также умение рассуждать и обобщать. Ес-

ли говорить в общем, то это возможность машин самостоятельно 

выполнять умственную деятельность человека [2]. 

Искусственный интеллект используется в правовой системе 

различных стран. Конечно же, Российская Федерация тоже изучает 

и разрабатывает похожие программы. Одной из таких является сер-

вис Pravorurobot в мессенджере Telegramm, предназначенный для 

бесплатных юридических консультаций. Любой человек может в 

режиме онлайн задать вопрос специалистам и получить на него раз-

вернутый ответ. Помимо этого, в сентябре 2020 года правовой де-

партамент Сбербанка запатентовал свою новую разработку «Робо-

та-юриста» — первую в России систему проверки правоспособно-

сти юридических лиц на базе искусственного интеллекта. Техноло-

гия позволяет выполнять не отдельные задачи, а комплексно решать 

все вопросы, быстро и точно обработав объемные материалы при 

проверке информации о контрагентах. «Робот-юрист» анализирует 

по каждой сделке более 20 различных документов, проверяет све-

дения о банкротстве, ликвидации и реорганизации юридических 

лиц, корректность данные и многие другие параметры. Также Сбер-

банк создал новый сервис – личный юрист. Его задачей заключается 

помощь клиенту в таких вопросах, как консультация, составление и 

оформление документов, ведение переговоров и прочие услуги. 

Были перечислены положительные явления искусственного 

интеллекта, однако существуют и отрицательные. Насколько же 

они серьезные? Например, встает вопрос о том, не заменит ли ро-
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бот-юрист профессиональных юристов, тем самым лишив работы 

многих людей. Искусственный интеллект способен облегчить ру-

тинную работу, тогда как для основного труда юриста, связанного с 

непосредственным общением с клиентом, существенно высвобо-

дится место. Ведь для каждого человека нужен свой подход, а ком-

пьютерная программа, не обладающая эмоциями, не сможет взаи-

модействовать с людьми так же, поэтому не сможет составить кон-

куренции. Но может возникнуть проблема утечки информации, по-

этому при распространении искусственного интеллекта необходимо 

качественно улучшить уровень информационной безопасности. На 

данный момент главным препятствием для полного внедрения юри-

дических сервисов и программ является малая осведомленность 

людей не только в правовых вопросах, но и в самих технологиях. 

Для этого необходимо просвещение граждан.  

Искусственный интеллект несмотря ни на что является очень 

важным достижением человечества. Он окажет существенную по-

мощь юристам в их непростой работе, взяв на себя весь однообраз-

ный труд. Однако, чтобы в полной мере использовать возможности 

искусственного интеллекта, необходимо провести колоссальную 

работу на всех уровнях, в том числе и на государственном. Новые 

технологии можно будет использовать в юридической консульта-

ции, в гражданском, арбитражном, административном, уголовном 

судопроизводстве, в нормотворчестве, в оперативно-розыскной и 

следственной деятельности, в работе государственных органов. 
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Наследственные правоотношения являются неотъемлемой ча-

стью нашей жизни. Наследованию, как правовому институту, уде-

ляется достаточно внимания, так как государственная политика в 

области защиты прав граждан, а также развития семейного и граж-

данского законодательства, направлена на поддержание института 
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семьи, регулирование вопросов скорости устранения неопределен-

ности в процедуре наследования, сокращение количества споров, 

возникающих при определении и распределении наследственной 

массы. Каждый гражданин Российской Федерации имеет право пе-

редавать имущество другим лицам по наследованию. 

Попытаемся классифицировать в зависимости от действий 

наследников на группы: 

1) граждане, совершившие умышленные противоправные дея-

ния против наследодателя; 

2) граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения возложен-

ных на них обязанностей по содержанию наследодателя в силу за-

кона. 

Совершение умышленных противоправных действий должно 

быть установлено вступившим в законную силу решением суда, 

кроме того, именно эти действия должны привести к ухудшению 

состояния здоровья наследодателя или даже повлечь его смерть.  

К этой же группе относится совершение умышленных проти-

воправных действий против других наследников, в результате чего, 

те либо совсем не наследовали или же размер их доли уменьшился.  

Не важно и то обстоятельство, что причинитель вреда не будет яв-

ляться сам наследником, а может действовать в интересах своего 

ребенка, иного родственника или иметь иную заинтересованность.  

Злостное уклонение от выполнения обязанностей по содержа-

нию наследодателя, установленных в силу Закона, является основа-

нием для признания лица недостойным наследником. Но, следует 

отметить, что данные обстоятельства должны подтверждаться али-

ментными обязательствами членов семьи, установленными Семей-

ным кодексом РФ. Такие обязанности по содержанию наследодате-

ля должны быть возложены на наследника либо решением суда, 

либо удостоверенным нотариально соглашением. Интересно, что 

«уже сейчас допустимо дистанционное удостоверение сделок, 

например, с недвижимостью, алиментные соглашения, брачные до-

говоры, что значительно экономит время, средства при сохранении 

тождественности юридической значимости нотариальных действий 
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совершенных очно или же удаленно, дистанционно» [1]  Такие со-

глашения  как раз отнесены к тем сделкам, что нотариусами удо-

стоверяются дистанционно.  

Именно неисполнение такого соглашения, подтвержденное ма-

териалами возбужденного исполнительного производства, по при-

нудительному взысканию средств с наследника на содержание 

наследодателя является основанием для признания в судебном по-

рядке недостойным такового. Нельзя ссылаться на неоказание мате-

риальной помощи со стороны наследника в пользу наследодателя, 

не участие его в затратах на похороны наследодателя, поскольку 

таковые обязанности не возлагались решением суда или удостове-

ренным соглашением. 

При рассмотрении дела в суде именно на истцов возлагается 

обязанность доказывания обстоятельств, влияющих на признание 

наследника недостойным, а так же причинно-следственной связи 

между недостойным поведением наследника и увеличением или 

изменением доли в наследстве. Если же наследник вел себя антисо-

циально, допускал противоправное поведение и даже мог быть 

осужден, и приговор вступил в силу, но эти действия никак не свя-

заны со смертью наследодателя, увеличением доли в наследстве, 

устранением других наследников, в иске будет отказано. 

Таким образом, следует сделать вывод, что необходимо регла-

ментировать подробный порядок признания наследника недостой-

ным, так как данный процесс является довольно длительным и за-

труднительным, что обуславливается сбором значительного коли-

чества доказательств для признания лица недостойным в судебном 

порядке. 
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АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматриваются, различные 

способы защиты коренных народов России на всех исторических 

этапах. По степени развития государства менялось и законодатель-

ство в области защиты малочисленных народов, ведь принятие не-

обходимых мер могло приостановить исчезновение некоторых эт-

носов. Даже в современной России происходит законодательное 

закрепление в области защиты коренных малочисленных народов.  

ABSTRACT: This article discusses various ways to protect the in-

digenous peoples of Russia at all historical stages. According to the de-

gree of development of the state, the legislation in the field of protection 

of small peoples also changed, because the adoption of the necessary 

measures could stop the disappearance of some ethnic groups. Even in 

modern Russia there is a legislative consolidation in the field of protec-

tion of indigenous peoples. 
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На сегодняшний день для того, чтобы активно развивалась за-

щита прав малочисленных народов России, используют определен-

ные действия, а именно признание их как части общественного со-

общества, а их отдельных представителей – как полноправных 

граждан. Это означает, что для таких народов требуется сохранение 

культуры, языка и традиций, которые должны использоваться в их 
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повседневной жизни. Но если права и свободы коренной малочис-

ленной общности не будут защищены, то она подвергнется исчез-

новению. Безусловно, права и свободы человека независимы от ра-

сы, национальности, языка и происхождения представляют собой 

высшую ценность. Но люди из отдельных общностей часто подвер-

гаются дискриминации, поэтому нельзя не отметить значимость 

прав представителей определенного малочисленного сообщества. 

Для решения проблемы были созданыправовые акты, регламенти-

рующие защиту прав народов, численность которых очень мала. 

Абсолютного юридического равенства по национальному при-

знаку в России не было. Высшей властью провозглашалось толе-

рантное отношение к разным народам, так как Российская империя 

считалась многонациональным государством. Это признавали мно-

гие политические деятели и историки. 

М. М. Сперанский понимал необходимость обращать внимание 

на национальные особенности народов, входивших в состав России. 

Он предпринял необходимые действия, которые были нацелены на 

урегулирование народного и хозяйственного положения региона. 

Так же по предложению Сперанского был основан первый Сибир-

ский комитет, который рассматривал проекты управления террито-

риями Сибири. При Александре I были приняты Учреждение и 

Устав управления Сибирскими губерниями и Устав об управлении 

инородцев. Данный устав подразумевал изменения структуры 

управления территориями Сибири, что означало управление, разде-

лялось на три звена, каждое из которых управляла отдельной груп-

пой населения.По приказу Екатерины II в 1792 году были созданы в 

Кабарде родовые суды и родовые расправы генералом И. Годуно-

вичем. То есть базой судопроизводства закреплялось обычное пра-

во, которая была наиболее понятной для кабардинцев, что способ-

ствовало сближение народов Северного Кавказа с Россией.В XX 

веке также уделялось большое внимание защите прав малочислен-

ных народов. Например, в РСФСР после революции 1917 года была 

принята Декларация прав народов России, которая провозгласила 

свободу развития национальных меньшинств и этнических групп. 

Данный принцип подразумевает хорошие условий для развития не-

многочисленных групп населения. 
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В настоящий период времени государство не обходит стороной 

задачу по защите прав коренных малочисленных народов. Статья 69 

Конституции РФ посвящена гарантии прав малочисленных народов, 

признанных на международном уровне. Указанные действия свиде-

тельствуют о том, что Россия заинтересована в защите прав мало-

численных народов, так как с помощью этого устраняется проблема 

разногласия между данными народами и остальным населением 

страны. Помимо этого, данные права коренного населения отраже-

ны в ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Рос-

сийской Федерации» [1]. В последующем были приняты еще не-

сколько федеральных законов [2, 3]. Помимо этого, есть и другие 

Федеральные законы, и нормативные акты, с помощью которых 

обеспечивается выполнение прав коренного населения.  

В современном законодательстве существует большое количе-

ство нормативно-правовых актов, которые направленны на сохра-

нение жизнеспособности коренных малочисленных народов. 
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АННОТАЦИЯ: рассматриваются положения налогового зако-

нодательства РФ о налогообложении хозяйствующих субъектов при 

реализации концессионных соглашений. Приводятся доводы о не-

полной урегулированности вопросов, связанных с налогообложени-

ем при реализации концессионных соглашений.  

ABSTRACT: The article examines  provisions of tax legislation 

under the  implementation of concession agreements.  The authors pro-

vides arguments that such tax issues are not completely regulated at the 

legislative level.  
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Институт концессионных соглашений, который появился в 

2005 году, предусматривает для концессионеров определенные осо-

бенности налогообложения [1]. 

Конструкция концессионного соглашения предполагает, что 

между концедентом (в роли которого выступает публично-правовое 

образование) и концессионером, то есть частным инвестором (ИП, 

юридическое лицо, лица без образования юридического лица), за-

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/legal+regulation+of+concession
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/legal+regulation+of+concession
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/provisions+of+tax+legislation
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/implementation+of+a+concession+agreement
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/the+author+provides+evidence
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/the+author+provides+evidence
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/regulated+at+the+legislative+level
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/regulated+at+the+legislative+level
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/implementation+of+a+concession+agreement
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/concessionaire
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ключается соглашение, в соответствии с которым у  частного инве-

стора возникают установленные соглашением обязательства [4]. 

Положениями налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) регла-

ментированы механизмы исчисления и уплаты налога на добавлен-

ную стоимость (далее – НДС) при осуществлении действий в рам-

ках концессионного соглашения (ст. 174.1 НК РФ), кроме того 

установлены особенности учета доходов в формировании налого-

облагаемой базы для начисления налога на прибыль (ст. 251 НК 

РФ), прописан порядок отнесения имущества к амортизируемому и 

его учета (ст. 256, 257 НК РФ), а также закреплены нормы о поряд-

ке исчисления налога на имущество при реализации концессионных 

соглашений (ст. 374, 378.1 НК РФ) [2]. 

Однако, не представляется возможным говорить о полной уре-

гулированности вопроса налогообложения при исполнении концес-

сионных соглашений, ввиду наличия коллизий между общими и 

специальными нормами налогового законодательства. Как след-

ствие, это может приводить к разному толкованию указанных норм 

налоговыми и судебными органами [1]. 

Так, например, не будет являться объектом налогообложения 

по налогу на добавленную стоимость передача в рамках концесси-

онного соглашения каких-либо имущественных объектов, имуще-

ственных прав. Отдельно в перечне объектов, не подлежащих нало-

гообложению НДС, выделены услуги, направленные на представле-

ние права проезда транспортных средств по полотнам федеральных 

платных автодорог общего пользования, равно как и по платным 

участкам таких автодорог. Однако применительно к описанному 

случаю имеется оговорка: данное положение не касается услуг, за 

оказание которых полученная плата представляется в распоряжение 

концессионера согласно концессионному соглашению. Кроме за-

крепленного в указанной норме исключения, иных исключений (в 

отношении прочих, кроме оговоренных, операций и действий с 

объектами концессионных соглашений, и главным образом, связан-

ных с деятельностью по эксплуатации таких объектов) законом не 

установлено. 
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С учетом анализа указанных норм НК РФ, представляется не 

совсем ясной ситуация с концессионерами, применяющими в соот-

ветствии с главой 26.2 НК РФ упрощенную систему налогообложе-

ния (далее – УСНО). По общему правилу не признаются платель-

щиками НДС лица, применяющие УСНО (за исключением случаев, 

отдельно оговоренных ст. 346.11 НК РФ). 

Однако, по результатам анализа норм ст. 174.1 НК РФ следует 

вывод, что при осуществлении в рамках действия концессионного 

соглашения деятельности, на концессионера возложена обязанность 

по уплате НДС. Таким образом, для налогоплательщиков, находя-

щихся на УСНО, не предусмотрено исключений в отношении ис-

полнения обязанности по уплате НДС [3]. 

Также налоговым законодательством установлены нормы, ре-

гулирующие особенности уплаты концессионерами налога на иму-

щество. В соответствии с указанными нормами концессионер явля-

ется плательщиком налога на имущество в отношении объекта, яв-

ляющегося объектом концессионного соглашения.  

Надо отдать должное, что дополнительное бремя в виде упла-

ты налога на имущество, возложенное на концессионера, в некото-

рой степени нивелируется региональным законодательством.  
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АННОТАЦИЯ: В данной статье будут рассмотрены проблемы 

квалификации ненасильственных половых преступлений, которые 

совершены в отношении несовершеннолетних. Какие действия 

наиболее подходят по термин «развратные»? Тема является доволь-

но актуальной, так как большое внимание уделяется охране жизни, 

здоровья и нормального развития несовершеннолетних.  

ABSTRACT: This article will consider the problems of qualifying 

non-violent sexual crimes that are committed against minors. What ac-

tions are most appropriate for the term «lewd»? The topic is quite rele-

vant, as much attention is paid to the protection of life, health and normal 

development of minors. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: несовершеннолетние, половые преступ-

ление, развратные действия, сексуальное отношение. 
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Преступления, связанные с половой неприкосновенностью до-

статочно давно волнуют не только профессиональных юристов, но 

и обычных людей. В настоящее время эта проблема стала как нико-

гда актуальной, поскольку  количество преступлений связанных с 

этим, значительно увеличилось. Данный рост фактически заставил 

законодателя пересмотреть ответственность за данный вид пре-

ступления, чтобы сократить всевозможные действия, направленные 

на нарушение половой свободы. 

Все это дает основу для усовершенствования уголовного зако-

нодательства, которое регулирует данный вид преступления. Имен-
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но поэтому законодатель принял Постановление Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой сво-

боды личности» [2], с помощью чего значительно расширилось 

применение норм по ст. 134 и 135 УК РФ. Но все же законодателю 

не удалось решить все проблемы до конца. 

В связи с этим стоит отметить, что остается вопрос о том, под 

какими действиями следует правильно понимать развратные дей-

ствия. В Постановлении законодатель предложил рассматривать 

развратные действия по признакам преступлений, предусмотренных 

по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, но только тогда, когда будет доказан 

умысел обвиняемого. А значит, если у обвиняемого не будет умыс-

ла, но будут действия, затрагивающие половую неприкосновен-

ность, его можно будет освободить от ответственности?  Сейчас 

нередка судебная практика по поводу половых посягательств в от-

ношении несовершеннолетних. Но и у детей развивается фантазия 

из-за средств массовой информации на данную тему, из-за легкого 

доступа к любой информации у них постоянно подогревается инте-

рес к разного рода извращениям и излишествам.  Данные проблемы 

приводят к плачевным событиям, например из-за несформирован-

ной психики ребенка некоторые действия могут привести к его са-

моубийству.  

Также еще одной проблемой в законодательстве можно выде-

лить применение ст. 134 УК РФ. Ч. 1 данной статьи предусматрива-

ет наказание за  половое сношение с лицом, которое не достигло 16 

лет, в этом случае обвиняемому грозит до 4 лет лишения свободы, 

что является преступлением средней тяжести. А в ч. 2 говорится о 

мужеложстве и лесбиянстве с лицом, которое на момент соверше-

ния преступных действий не достигло шестнадцати лет, в данном 

случае обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы, что является 

тяжким преступление. Но уже в ч. 3 законодатель совмещает дан-

ные виды половых актов, которые совершаются с потерпевшими от 

12 до 14 лет, что, на наш взгляд, является неприемлемым, так как 

неестественная форма полового контакта окажет наиболее значи-

тельное влияние на психику ребенка, нежели естественная форма.  

В действительности под развратными действиями понимают не 

только те действия, которые совершены в реальности, но и через 
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информационные сети. Так как сейчас Интернет-ресурсы получают 

большое развитие, соответственно и преступлений в данной среде 

становится больше [3], поэтому в законодательство стоит внести 

дополнения по поводу развратных действий, совершенных дистан-

ционно. Многие ученые-юристы приравнивают вред, причиненный 

при сексуальном воздействии виртуально и непосредственно. Но 

это возможно лишь при адресации данных действий конкретному 

лицу.  

Также одним из противоречивых изменений стало внесение в 

статью 134 УК примечания 1, в котором сказано, что лицо будет 

освобождено от наказания, если оно совершило данное деяние 

впервые и вступило в брак с потерпевшей (потерпевшим). Полагаю, 

что в данном примечании больше вреда, чем пользы. Ведь боль-

шинство браков станут фиктивными, и это уже будет являться спо-

собом поощрения преступления. 

В итоге предлагаем внести изменения в Уголовное законода-

тельство, которое будет регулировать действия, считающиеся раз-

вратными, с помощью чего уменьшится количество ошибок при 

квалификации данных действий.  
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АННОТАЦИЯ: Рассматривается механизм разрешения споров 

о границах земельного участка в странах с англо-саксонской право-

вой системой (на примере США). Проведен анализ описания границ 

земельного участка. Изучены различные средства для судебной за-

щиты.  

ABSTRACT: The mechanism for resolving disputes about the 

boundaries of a land plot in countries with the Anglo-Saxon legal system 

(on the example of the United States) is considered. The analysis of the 

description of the boundaries of the land plot was carried out. Various 

remedies for judicial protection have been studied. 
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Страны с системой общего права имеют отличительные черты 

от принципов разрешения споров о границах земельного участка в 

России при одновременном наличии схожих черт (имеется приоб-

ретение по срокам давности, определение границ по соглашению 

сторон). В целом разрешение споров в системе англо-саксонского 

права дублирует принципы договорного права [1]. 
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В основном границы земельного участка в США описываются 

несколькими способами: по соглашению правообладателями зе-

мельных участков (в сущности это договор о передаче земельного 

участка) и по системе расположения земельных участков в единице 

кадастрового деления.  

В практике распространены случаи, когда расположение гра-

ниц не представляется возможным установить из-за отсутствия их 

описания, тогда суд определяет границу на основе предшествую-

щих соглашений о передаче земельного участка или зарегистриро-

ванной карты границ участка.  

Граница может быть уточнена с помощью соглашения только 

при соблюдении следующих условий единовременно: невозмож-

ность определения границ из предыдущих договоров, согласие пра-

вообладателей участков, признание границы и владению ею, а так-

же установление границы на местности [2]. 

В Законе штата Вашингтон о соглашениях о границе напрямую 

указывается, что соглашение о границах представляется юридиче-

ским описанием границ и межевой план земельного участка. Требо-

вания к соглашению следующие: соглашение составляется по фор-

ме, требующаяся для передачи титула на земельный участок, под-

писано сторонами, имеет регистрацию по месту нахождения недви-

жимости [3].  

Основными средствами защиты в суде при наличии спора о 

границе земельного участка являются:  

– декларативное решение (суд выносит по результатам рас-

смотрения требования о пояснении уже существующих прав в от-

ношении земельного участка);  

– иск об исправлении (возможен, если одна из сторон не при-

знает общую ошибку. Исправляет существенные неточности и раз-

ночтения при описании местоположения границ); 

– иск о признании неограниченного правового титула (спор в 

сущности не о титуле на определенный земельный участок, а о пре-

делах владения им, т.е. местоположения границ); 
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– доктрина незаконного владения (владение исключительно 

единоличное, непрерывное во времени, открытое и известное для 

общественности на протяжении 10 лет. Исключением являются 

земли, собственником которых является государство);  

– доктрина устного соглашения (возможна в случае добросо-

вестного незнания о правильности местоположения границ, совпа-

дение воли сторон для определения границ, обозначение границы 

на местности, реальное владение в пределах границ);  

– доктрина эстоппеля (одна из сторон делает публичное заяв-

ление о границах земельного участка. Обязательным условием яв-

ляется состояние стороны – сторона не знает, что совершает ложное 

заявление) [4].  

Чтобы уточнить границу с помощью соглашения, необходимы 

следующие обстоятельства: стороны не знают о местонахождении 

реальной границы земельного участка, существуют сомнения о пра-

вильности положения границы.  

Все вышеописанные доктрины использует суд для правильного 

и точного определения границы земельного участка. Изменить уже 

существующую границу возможно в случае, когда она не удовле-

творяет интересы правообладателей (происходит процесс корректи-

ровки границ).  
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АННОТАЦИЯ: В этой статье будет рассмотрено как укрывают 

преступления от учета на самом начальном этапе появления ин-

формации о них, чем отличается учет полученного заявления о пре-

ступлении как документа от принятия заявления о преступлении в 

порядке УПК РФ, что нужно учесть при обжаловании незаконного 

отказа принимать, регистрировать заявление о преступлении. 

ABSTRACT: This article will consider how crimes are hidden from 

accounting at the very initial stage of the appearance of information 

about them, what is the difference between accounting for a received 

crime statement as a document from accepting a crime statement in ac-

cordance with the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, 

what needs to be taken into account when appealing an illegal refusal to 

accept, register a crime statement. 
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ны предварительного расследования, регистрация, отказ. 
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Незаконный и необоснованный отказ в возбуждении уголовно-

го дела, отсутствие факта регистрации сообщения о преступлении, 

и соответственно – отсутствие самой проверки, ведет не только к не 

вынесению ни одно из постановлений, предусмотренных ч. 1 ст. 145 

УПК, но и к потере возможности в дальнейшем получить важные 

доказательства и к появлению у виновных пути избежать ответ-
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ственности. На этапе проверки сообщения о преступлении [1], зача-

стую подобное бездействие получает поддержку со стороны надзи-

рающих прокуроров и даже судей, рассматривающих жалобы в по-

рядке ст. 125 УПК, процессуальный контроль за следствием необ-

ходимо вести [2]. Причины во многом в слабом знании закона со 

стороны правоохранительных органов и судей, поскольку свои дей-

ствия орган предварительного расследования обязан соотносить с 

предписаниями УПК РФ и соответствующих ведомственных ин-

струкций, т.е. разграничение понятий заявление и обращение, когда 

заявление, в частности, является сообщением о преступлении, а не 

обращением. 

Именно поэтому появляются ответы руководителей следствен-

ных органов, в которых отсутствие оснований для проверки дово-

дов, изложенных в заявлении о преступлении в порядке ст. 144, 145 

УПК аргументируется тем, что в искомом «обращении» «отсут-

ствуют достоверные сведения о стоимости» имущества, «в то время 

как принятие процессуальных решений в сфере уголовного судо-

производства по смыслу уголовно-процессуального закона не мо-

жет основываться на предположениях». 

Иногда даже суды не видят разницы между получением заяв-

ления о преступлении, действиями по его учету как входящего до-

кумента, с одной стороны, и принятием заявления о преступлении, 

его регистрацией, о которых идет речь в УПК РФ, с другой сторо-

ны. 

Именно поэтому к направляемой в суд в порядке ст. 125 УПК 

РФ жалобе на невыполнение обязанности по принятию, рассмотре-

нию и разрешению сообщения о преступлении обязательно следует 

приобщать копию заявления (сообщения) о преступлении. Если 

этого не сделать, жалобу суд оставит без рассмотрения. 

Заявителю следует обращать внимание на исходящий номер, 

который стоит на направляемых ему из следственных органов до-

кументах. Если таковой не содержит ни порядкового номера реги-

страции заявления о преступлении по книге регистрации сообще-

ний о преступлениях, ни даже букв «пр», это означает, что требова-

ния абз. 2 п. 4.7.1 Инструкции № 40, раздела III Инструкции № 72 и 

ч. 1 ст. 144 УПК следователь (дознаватель и др.) не выполнил. Ина-

че говоря, конкретное заявление о преступлении не зарегистриро-

вано так, как это требует делать УПК. 
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Если суд признает законным отказ в регистрации заявления о 

преступлении, вышестоящие инстанции такое решение отменяют, 

указывая на то, что суд не оценил законность такого отказа путем 

направления заявителю письма, которое не содержит мотивы отказа 

в регистрации преступления. 

Если есть опасения, что будут сложности с раскрытием, на ме-

стах порой вместо проверки сообщения о преступлении в порядке 

ст. 144 УПК месяцами никакого решения по заявлению о преступ-

лении не выносится. 

Нередки случаи, когда место совершения преступления можно 

выяснить лишь путем проверки заявления о преступлении. Но так 

как проверка не осуществляется, заявление о преступлении направ-

ляется будто бы в соответствии с ч. 4 ст. 152 УПК «по месту нахож-

дения заявителя». Причем никакого постановления в таком случае 

не выносится. 

Исходя из содержания ст. 145 УПК и п. 33 Инструкции № 72, 

рассмотрение сообщения о преступлении завершается вынесением 

одного из предусмотренных ч. 1 ст. 145 УПК постановлений. Если и 

пока такого постановления не вынесено, начиная со дня поступле-

ния в следственный орган заявления о преступлении, срок его про-

верки, предусмотренный ч. 1 ст. 144 УПК, течь не перестает, т.е. с 

позиции УПК, фактически продолжается рассмотрение заявления о 

преступлении с существенным нарушением порядка его производ-

ства сотрудниками следственного органа. 
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АННОТАЦИЯ: В результате становления гражданского обще-

ства, усиления роли судебной защиты прав, свобод и законных ин-

тересов физических, а также юридических лиц, представительство 

приобретает большое значение в качестве гарантийного механизма 

защиты охраняемых законом прав и интересов граждан и организа-

ций. Однако существуют ряд как теоретических, так и практических 

проблем, связанных с участием адвоката в гражданском процессе, 

анализу которых посвящена статья. 

ABSTRACT: As a result of the formation of civil society, the 

strengthening of the role of judicial protection of the rights, freedoms 

and legitimate interests of individuals, as well as legal entities, represen-

tation is of great importance as a guarantee mechanism for protecting the 

rights and interests of citizens and organizations protected by law. How-

ever, there are a number of both theoretical and practical problems asso-

ciated with the participation of a lawyer in civil proceedings, the analysis 

of which is devoted to the article. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: адвокат, представительство, граждан-

ское судопроизводство, институт адвокатуры, судебная защита. 
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Адвокаты как участники гражданского судопроизводства в 

настоящее время выполняют ряд задач в интересах общества, 

вследствие этого к ним предъявляются повышенные профессио-
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нальные и этико-моральные требования в установленном законом 

порядке. Именно поэтому данный институт находится в сфере по-

стоянного внимания государства и общества, а основой адвокатских 

отношений является сочетание публичного характера функции кол-

легии адвокатов и независимости адвокатского сообщества. 

В отличии от других представителей, члены коллегии адвока-

тов должны иметь высшее юридическое образование, не иметь су-

димости, проходить соответствующую стажировку, а также, что не 

менее важно, быть морально непоколебимыми. 

На практике возникает ряд проблемных вопросов, касающихся 

участия адвокатов в гражданском судопроизводстве. 

Так, в настоящее время существует спорный момент - может 

ли адвокат, который не имеет доступа к государственной тайне, 

представлять интересы какой-либо стороны в гражданском процес-

се, связанном с такой охраняемой законом тайной. По этому поводу 

было высказано четкое мнение экспертов – вправе. В соответствии 

с определением Конституционного Суда РФ от 10 ноября 2002 г. № 

314-О на основании жалобы гражданина Романова Ю.П. о наруше-

нии его конституционных прав ст. 21, 21.1 Закона РФ от 21 июля 

1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» адвоката могут ли-

шать ведения дела в связи с отсутствием у него допуска к охраняе-

мой государством тайне [1]. 

Специфика выполнения отдельных процессуальных действий 

адвокатом зависит от вида производства в гражданском судопроиз-

водстве, поскольку, например, практически отсутствие состязатель-

ности при рассмотрении заявления о выдаче судебного приказа, ли-

бо рассмотрение дела в упрощённом производстве [2], объективно 

обуславливает и специфику деятельности адвоката в качестве пред-

ставителя по обозначенным категориям дел. 

В качестве проблемы участия адвоката в гражданском процес-

се, а также правового регулирования его деятельности, стоит выде-

лить отсутствие в ГПК РФ нормы, регулирующей выражение адво-

катом несогласия с решениями председательствующего судьи, если, 

по мнению адвоката, нарушены охраняемые законом права или ин-
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тересы представляемого лица. Такая норма давно закреплена, 

например, в уголовно-процессуальном кодексе (ч. 3 ст. 243 УПК 

РФ). Следовательно, отсутствие такой юридической нормы в ГПК 

РФ ограничивает возможности адвоката по защите охраняемых за-

коном интересов своего доверителя. В результате чего, необходимо 

закрепление на законодательном уровне такой правовой нормы. 

Поскольку нормы, которая бы устанавливала порядок и размер 

оплаты труда адвоката, назначаемого в качестве представителя в 

порядке ст. 50 ГПК РФ, отсутствует, требуется законодательно 

установить регламент расчета вознаграждения адвоката, участвую-

щего как представитель по назначению в гражданском судопроиз-

водстве. Такое денежное вознаграждение должно выплачиваться 

ежемесячно или ежегодно, а не за каждое отдельно взятое дело. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сказать, что 

в настоящее время существует комплекс проблем участия адвоката 

в гражданском судопроизводстве, разрешение которых будет спо-

собствовать достижению основной задачи создания и деятельности 

института адвокатуры - защиты прав, а также законных интересов 

лиц, которые обращаются за юридической помощью. Так как на 

текущий момент существуют некоторые проблемы, связанные с 

участием адвоката в качестве представителя в гражданском процес-

се, необходимо внесение дополнений в гражданско-процессуальный 

закон. Эти изменения будут создавать необходимые условия для 

работы адвоката в данной сфере.  
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АННОТАЦИЯ: В этой статье представлен обзор правовой базы 

киберпреступности в России, рассматриваются соответствующее 

законодательство и процедуры расследования и правоприменения. 

Поскольку киберпреступность представляет значительную угрозу 

во всем мире, в этой статье подчеркивается необходимость 

всеобъемлющих правовых рамок и эффективного международного 

сотрудничества для борьбы с киберпреступностью. 

ABSTRACT: This article provides an overview of the legal 

framework for cybercrime in Russia, examining the relevant legislation 

and procedures for investigation and enforcement. With cybercrime pos-

ing a significant threat globally, this article highlights the need for com-

prehensive legal frameworks and effective international cooperation to 

combat cybercrime. 
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Киберпреступность – глобальная угроза, затрагивающая все 

страны, включая Россию, которая давно известна своим высоким 

уровнем киберпреступной активности [1]. Начиная с 1980-х годов 

группа молодых компьютерных энтузиастов обнаружила, что может 
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использовать новую технологию для получения несанкционирован-

ного доступа к компьютерным системам. С распадом СССР кибер-

преступность в России превратилась в серьезную и организованную 

форму преступной деятельности. Сегодня киберпреступность оста-

ется серьезной проблемой в России, и правительство внедрило за-

конодательство, направленное на предотвращение, расследование и 

судебное преследование таких преступлений [3]. Это законодатель-

ство включает Уголовный кодекс, Закон «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации», Закон «О персо-

нальных данных» и Закон «О противодействии экстремистской дея-

тельности». В статье представлен обзор этих законов. Уголовный 

кодекс предусматривает уголовную ответственность за целый ряд 

киберпреступлений, включая незаконный доступ к компьютерной 

информации, создание и распространение вредоносных компьютер-

ных программ, мошенничество в сфере компьютерной информации, 

а также посягательства на авторские, смежные, изобретательские и 

патентные права и ряд других составов преступлений, которые мо-

гут быть совершены с использованием компьютерных технологий 

[2; 4; 5; 6].  

Федеральный закон «О Федеральной службе безопасности» 

наделяет Федеральную службу безопасности полномочиями по мо-

ниторингу и перехвату электронных сообщений и ведению наблю-

дения за лицами, подозреваемыми в причастности к киберпреступ-

лениям. В дополнение к Будапештской конвенции Россия является 

членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая 

также разработала конвенцию о борьбе с экстремизмом, нормы ко-

торой направлены на противодействие угрозе кибертерроризма и 

экстремистской деятельности в сети «Интернет» и предусматрива-

ют международное сотрудничество в расследовании и судебном 

преследовании киберпреступлений, связанных с терроризмом и экс-

тремизмом. Юридические процедуры и расследование киберпре-

ступлений также имеют решающее значение для обеспечения эф-

фективного применения закона. В России процесс расследования 

регулируется Уголовно-процессуальным кодексом, который преду-

сматривает сбор доказательств и проведение судебных процессов.  

Наказания за киберпреступность в России варьируются в зави-

симости от тяжести преступления, начиная от штрафов и заканчи-
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вая лишением свободы. Юрисдикционные вопросы и международ-

ное сотрудничество создают значительные проблемы, поскольку 

эффективное сотрудничество имеет важное значение для успешного 

расследования и судебного преследования во все более интернаци-

онализированной сфере киберпреступности.  

Правовая база в России всеобъемлюща и эффективна, но важно 

поддерживать баланс, прозрачность и содействовать международ-

ному сотрудничеству в расследовании и судебном преследовании 

киберпреступлений. 
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АННОТАЦИЯ: В статье подробно рассматривается тема, по-

священная разрешению земельных споров по законодательству 

Российской Федерации. Автор уделяет внимание изучению право-

вой литературы, а также нормативных правовых актов регламенти-

рующих правовое регулирование земельных споров. В заключении 

сформированы основные выводы по изученной тематике. 

ABSTRACT: The article discusses in detail the topic devoted to the 

resolution of land disputes under the legislation of the Russian Federa-

tion. The author pays attention to the study of legal literature, as well as 

regulatory legal acts regulating the legal regulation of land disputes. In 

conclusion, the main conclusions on the studied topic are formed. 
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Начиная изучение представленной тематики, следует сказать о 

том, что земельные споры могут возникать по совершенно различ-

ным основаниям. Они могут вытекать из отношений пользования, 

связаны с отказом в предоставлении земельных участков и многими 

другими факторами. 

На наш взгляд, к наиболее распространенной категории зе-

мельных споров можно отнести споры, связанные с индивидуализа-

цией земельного участка, то есть, связанные, с так называемым ка-

дастровым аспектом.  Кадастровый учет представлен в виде особой 

сложной по своей структуре процедуры, которая имеет весьма важ-

ное значение по отношению к регулированию земельных правоот-

ношений. 
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В современных земельных правоотношениях   часто возникают 

спорные ситуации, которые касаются согласования местоположе-

ния границ земельного участка [5] и, в данном случае государ-

ственный кадастровый учет будет являться одним из средств защи-

ты субъектов земельных правоотношений [3]. Как правило, пробле-

мы возникают при соотношении фактических границ участка с тем 

которые находят свое отражение в специальной документации. В 

представленных случаях, собственники смежных друг с другом 

участков оформляют акт согласования границ своих земельных 

участков без предварительного подробного изучения всей необхо-

димой документации и фактических данных. Однако, заключение 

подобного акта еще не говорит о том, что спор невозможно решить, 

так как современная доктрина гражданского права предусматривает 

два способа разрешения споров: досудебное разрешение и непо-

средственно судебное разбирательство.  

Что касается урегулирования земельных споров посредством 

проведения судебного заседания, то порядок их проведения преду-

смотрен ст. 64 ЗК РФ [1], где прямо говорится о том, что земельные 

споры могут рассматриваться как государственным, так и третей-

ским судом [4]. Здесь же следует сказать о том, что под земельным 

спором в общем его понимании следует считать сложную кон-

фликтную ситуацию, которая возникает между полноправными 

субъектами земельных правоотношений по поводу установления, 

изменения или же прекращения соответствующих правоотношений.  

При разрешении земельных споров необходимо учитывать 

принцип единства судьбы земельных участков и расположенных на 

них объектов недвижимости. Отметим, что согласно Постановле-

нию Пленума  Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых во-

просах подсудности дел по искам о правах на недвижимое имуще-

ство», исковое заявление, предметом которого является установле-

ние границ участка земли, необходимо сопоставлять с исками на 

недвижимое имущество [2]. Также, подобное правило находит свое 

отражение в совместных постановлениях Пленумов ВАС РФ и ВС 

РФ №10/22. В данном случае, стоит отметить, что представленный 

нами документ имеет юридическую силу, не смотря на то что орган, 

его издавший, уже упразднен (речь идет о Пленуме ВАС РФ). 
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АННОТАЦИЯ: Определено место свободы проведения собра-

ний в системе конституционных прав и свобод. Выявлены нормы 

Конституции России, на основании которых свобода собраний мо-

жет быть ограничена. Выделены формы правовых актов, которыми 

могут быть установлены ограничения. 

ABSTRACT: The place of freedom of assembly in the system of 

constitutional rights and freedoms has been determined. The norms of 

the Constitution of Russia, on the basis of which freedom of assembly 
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can be restricted, are revealed. The forms of legal acts by which re-

strictions can be established are highlighted. 
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Свобода собраний относится к группе политических прав и 

свобод личности [1]. Эти права непосредственно связаны с интере-

сами человека в сфере политической жизни государства и общества. 

Посредством их использования государство, граждане, проживаю-

щие в нем, могут выражать свою волю, а также участвовать в фор-

мировании политической системы собственной страны. Политиче-

ские права представляют особенную ценность для общества, так как 

посредством их использования граждане во многом могут влиять на 

органы государственной власти, местного самоуправления, функ-

ционирование государственного аппарата в целом. 

Проведение мирных собраний, чаще всего, осуществляется в 

целях аккумуляции мирного протеста против действий и решений, 

принимаемых органами публичной власти, их должностными лица-

ми. В связи с этим рассматриваемое правомочие имеет социальную 

значимость и его ограничения должны отвечать принципам обосно-

ванности, целесообразности и законности.  

Право на проведение мирных собраний признается не только 

российским, но международным правом [2]. Оно подлежит, как и 

иные конституционные права, свободы, судебной защите [3].  

Что касается ограничения прав и свобод личности, в том числе 

на проведение мирных собраний, то согласно нормам Конституции 

РФ подобные ограничения могут быть только на основании приня-

того нормативно-правового акта общегосударственного уровня – 

федерального закона. Под федеральным законом в данном контек-

сте следует понимать не только собственно федеральные законы, но 

и любые федеральные конституционные законы [4]. При этом закон 

должен быть направлен на ограничение конкретно установленного 

права в обозначенных в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ целях (защита 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечение обороны страны и 

безопасности государства).  
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Кроме того, ограничение конституционных прав и свобод, 

включая на проведение мирных собраний, происходит в условиях 

чрезвычайного положения на основании Федерального конституци-

онного закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) «О чрез-

вычайном положении». Такие ограничения обосновываются дости-

жением только двух целей – обеспечение безопасности граждан, 

защита конституционного строя. Это предусматривает ч. 1 ст. 56 

Конституции РФ. Особенностью ограничений, вводимых в период 

чрезвычайного положения, является то, что они имеют место только 

в данный временной промежуток и не могут носить постоянного 

характера.  

Следует обратить внимание на то, что нормы Конституции РФ, 

устанавливающие условия ограничения прав и свобод, располага-

ются в главе 2, обладающей особой юридической силой. Они могут 

быть изменены Федеральным Собранием [5]. Поэтому ограничения 

свободы мирных собраний не могут быть обоснованы какими-либо 

иными целями, чем теми, которые провозглашены Конституцией 

РФ. 

Анализ действующего законодательства, регламентирующего 

ограничения свободы проведения мирных собраний, позволяет с 

уверенностью сказать о том, что они имеют нормативно обоснован-

ный характер. Однако, при реализации данных ограничений на 

практике необходимо подробно анализировать вопросы соблюдения 

иных политических прав и свобод человека, которые взаимосвязаны 

с правом человека на проведение мирных собраний. В данном слу-

чае для правоприменителя наиболее актуальными вопросами оста-

ются соблюдение ряда принципов при ограничении права на мир-

ные собрания, а именно принципа обоснованности, социальной 

адекватности, пропорциональности и законности. Точное соблюде-

ние данных принципов позволит обеспечить безопасность населе-

ния, основ государственности и непосредственно тех граждан, ко-

торые участвуют в мирных собраниях.  
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Право – неотъемлемая часть отношений между государством и 

обществом. Сфера права выступает в качестве одной из основных 

форм закрепления структуры общества [2, c.419]. С помощью зако-
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на человечество регулирует общественные отношения, не допуская 

разрушения цивилизованного государства. Принципы являются ос-

новными положениями в правовых процесса, являясь фундаментов 

как права вообще, так и аксиологии права, в частности. Их цель – в 

получении практического полезного результата для государства и 

общества, а также в способности и возможности являться способом 

удовлетворения социальных, материальных, идеальных потребно-

стей граждан на основах законности и справедливости. 

Частью права является аксиология права. Это раздел филосо-

фии права, в котором на первый план выступает исследование цен-

ностных аспектов правовой сферы. Словосочетание «аксиология 

права» может быть понято двояко: и как тематический раздел ак-

сиологии – специальной философской дисциплины, исследующей 

ценности как особый вид бытия, направленный на аналитику цен-

ностного содержания права, в различных его проявлениях, и как 

сама аксиологическая составляющая правовой реальности, дающая 

предметное содержание аксиологическому исследованию [1, c.34]. 

Тем не менее, двоякость не осложняет функционирования аксиоло-

гии права на современном этапе и дальнейшего ее развития. 

Аксиология права служит как отдельному, конкретному чело-

веку, так и группе людей, имеющих общие социальные, идеологи-

ческие и политические интересы. Значимость аксиологии права не 

менее важна, чем право в целом, ведь распространяется на не толь-

ко на материальную сторону бытия, но и на духовную.  

На сегодняшний день категории аксиологии права, такие как 

свобода, справедливость, гуманизм, – не утратили, да и не могут 

утратить своего значения для граждан любого общества. Этический 

и гуманистически подходы – по-прежнему основные подходы в ар-

сенале аксиологии права. Но в связи с интенсивными научно-

технологическими и инновационными процессами перед аксиоло-

гией права ставятся новые задачи, которые учитывают специфику 

современного развития и изменения.  
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Деятельность арбитражного управляющего, который обладает 
широким спектром полномочий, всегда вызывает повышенный ин-
терес со стороны юристов и авторов научных исследований. По 
мнению Н. С. Кациян, ответственность арбитражного управляюще-
го выступает самостоятельным механизмом сдержек злоупотребле-
ния своими правами, а также рычагом давления для защиты интере-
сов отдельных лиц [3].  

В настоящее время имеется множество научных исследований 
касающихся ответственности арбитражных управляющих в связи с 
проблемами применения на практике положений законодательства. 

Так, согласно статье 20.4 ФЗ РФ «О несостоятельности (банк-
ротстве)» № 127-ФЗ, неисполнение или ненадлежащее исполнение 
арбитражным управляющим своих обязанностей является основа-
нием для привлечения его к ответственности [2]. Существует не-
сколько видов ответственности арбитражного управляющего: дис-
циплинарная, гражданско-правовая, административная и уголовная. 

1. Дисциплинарная ответственность включает меры дисципли-
нарного воздействия со стороны саморегулируемой организации 
(СРО), в которой состоит арбитражный управляющий. Основания-
ми для отстранения от исполнения возложенных обязанностей мо-
гут быть, например: исключение из СРО; неспособность добросо-
вестно исполнять обязанности ввиду грубых нарушений законода-
тельства; дисквалификация (в административном порядке) и др. От-
сутствие расширительного перечня нарушений в законодательстве 
сужает возможность привлечения арбитражного управляющего к 
ответственности, что приводит к негативным результатам для 
должника и кредиторов.  

2. Гражданско-правовая ответственность арбитражного управ-
ляющего возникает на основании вступившего в законную силу су-
дебного акта, и представляет собой возмещение убытков. Убытки 
представляют собой расходы лица, для восстановления нарушенно-
го права, утрату или повреждение его имущества, а также упущен-
ную выгоду. Весьма верной считается точка зрения З. Б. Мальбахо-
ва, что возмещение убытков противоречит природе конкурсных от-
ношений и понятию убытков вовсе, так как, вступая в процедуру 
банкротства стороны, не имеют целью получить доход, а наоборот 
сохранить то, что уже имеется [4]. В этой связи, целесообразно 
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применять в законе термин «возмещение убытков» в связи с не со-
хранностью имущества должника. 

3. Административная ответственность (в форме предупрежде-
ния, штрафа) арбитражного управляющего наступает ввиду неис-
полнения им своих обязанностей в соответствии с законом, которое 
заключается в определенном действии (применение двух и более 
счетов должника), либо бездействии (несоблюдение сроков при 
проведении собрания кредиторов и др.). Также, если деяние являет-
ся малозначительным, арбитражный управляющий может быть 
освобожден от ответственности. Однако, на законодательном 
уровне критерии малозначительности, что на практике приводит к 
ошибкам судебного право применения. 

4. Уголовная ответственность для арбитражного управляющего 
наступает в случае, если им были совершены действия в целях со-
крытия имущества, уничтожение или фальсификация документов 
экономического характера, сокрытие информации относительно 
имущества, то есть уголовно-наказуемые деяния в соответствии с 
уголовным законом (ст. ст. 195, 201 УК РФ) [1]. Привлечение ар-
битражного управляющего к уголовной ответственности, усложня-
ется разнообразием судебной практики относительно оценки дока-
зательств и индивидуальностью каждого разбирательства.  

Таким образом, институт ответственности арбитражного управ-
ляющего служит необходимым инструментом для пресечения зло-
употребления предоставленными правами, ненадлежащего испол-
нения им своих обязанностей. В то же время наличие проблем при-
менения норм законодательства об ответственности лиц в отноше-
ниях несостоятельности (банкротства) приводит к выводу о необхо-
димости дальнейшей детализации норм указанного федерального 
закона. 
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Словесный портрет — это процесс составления детального 

описания внешнего вида и поведения человека. Он основан на 

наблюдениях очевидцев, свидетелей и данных, полученных в ходе 

оперативно-розыскной и следственной работы. Важно понимать, 

что словесный портрет не является научным методом и не может 

быть точным описанием человека, однако он может помочь в поис-

ке и идентификации. 

Составление словесного портрета начинается с определения 

важных характеристик, таких как рост, вес, цвет глаз и волос, осо-
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бые приметы, такие как шрамы, родинки, татуировки, и любые дру-

гие детали, которые могут быть важными для идентификации [1]. 

Эти детали могут быть собраны непосредственно у очевидцев и 

свидетелей, а также в процессе следственной и оперативно-

розыскной работы. 

Далее составляется описание внешнего вида и поведения чело-

века. В описании может упоминаться стиль одежды и поведения, 

физические черты лица и тела, манеры и особенности голоса. Важ-

но, чтобы словесный портрет был детальным и точным, чтобы он 

смог помочь в поиске и идентификации. 

Словесный портрет может использоваться в различных сферах 

работы. В следственной работе он может помочь следователям в 

разработке стратегии поиска преступника и в идентификации подо-

зреваемых. Он также может быть использован для составления ха-

рактеристики свидетелей и очевидцев. В оперативно-розыскной ра-

боте словесный портрет может использоваться для поиска потерян-

ных людей и в разработке стратегии поиска. 

Однако, чтобы успешно использовать словесный портрет, важ-

но собрать как можно больше информации и быть внимательным к 

мелочам. Очевидцы и свидетели могут иметь различные образы то-

го, кого они видели, и их описание может быть несовершенным 

или, даже, противоречивым. Поэтому важно тщательно проверять 

каждую деталь для составления точного и действенного словесного 

портрета. 

Словесный портрет может быть использован в различных сфе-

рах деятельности, включая оперативно-розыскную и следственную 

работу, медицину, судебную практику, психологию и другие обла-

сти. Он может быть использован для идентификации подозревае-

мых, поиска пропавших людей, определения причин травм или со-

стояний и заложения основы для психологических анализов. 

Основной целью словесного портрета является помочь при 

идентификации человека, поэтому необходимо, чтобы он был мак-

симально детальным. Его необходимо составлять как можно ближе 

ко времени установления события, чтобы информация в нем была 

максимально свежей. Обычно словесный портрет включает подроб-

ное описание внешности человека, особенности одежды и поведе-
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ния, причем каждый аспект будет очень важен при поиске или 

идентификации человека. 

Словесный портрет может помочь в расследовании преступле-

ний, идентификации подозреваемых и поиске пропавших людей. 

Он может быть использован в качестве основы для проведения до-

полнительных операций, таких как скетчи, фотороботы, генетиче-

ские исследования и т. д. Хорошо подготовленный словесный порт-

рет может не только сэкономить время и средства, но и жизни лю-

дей. 

Еще одним важным аспектом в составлении словесного порт-

рета является использование подходящих слов и точных формули-

ровок. При составлении портрета следует использовать официаль-

ные термины, которые используются в расследованиях, чтобы убе-

диться в том, что каждый, кто читает его, понимает, о чем идет 

речь. 

Кроме того, свидетели и очевидцы должны быть предупрежде-

ны, что каждая деталь их наблюдений важна и эти детали должны 

быть сообщены наиболее подробно. Для этого нужно задавать 

уточняющие вопросы, правильно структурировать интервью. 

Словесный портрет является важным инструментом в опера-

тивно-розыскной и судебной практике. Умение составлять словес-

ный портрет — это не только важный навык, но и один из ключе-

вых факторов, определяющих успех расследования. 

В последнее время словесный портрет стал еще более востре-

бованным в связи с распространением в мире цифровых технологий 

и развитием искусственного интеллекта. Благодаря этому можно 

улучшить качество создания словесных портретов и повысить точ-

ность их использования. 

Словесный портрет может также быть использован при иден-

тификации личностных черт человека, таких как поведение и харак-

тер. Это может иметь ценность в психологических и судебных про-

цессах, а также в личном развитии каждого человека. 
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Статус политической партии (с позиции ее конституционно-

правовой природы) обусловлен теми законодательными положени-

ями, которые закрепляются в Основном законе России, а также не-

которых иных нормативных правовых актах, касающихся регули-

рования деятельности непосредственно самих партий [1] и всех об-

щественных объединений в целом [2]. Такой подход объясняется 

тем, что в настоящее время политическая партия является видом 

общественного объединения, создаваемого гражданами с целью 

участия в политической жизни государства, участия в мероприяти-

ях, характерных для государств с гражданским обществом (выборы, 

референдумы, политические акции). При всем при этом все полити-
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ческие партии равны между собой, т.к. в Российской Федерации 

действует принцип политического плюрализма, многопартийности.  

Правовой статус партий в нашем государстве, с конституцион-

ной точки зрения, включает в себя вопросы создания данных обще-

ственных объединений, цели их деятельности, ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение требований действу-

ющего законодательства. Так, Закон о политических партиях в ч. 2 

ст. 3 закрепляет требования к политическим партиям, среди кото-

рых, например, минимальная численность в размере 500 членов 

партии.. Данные требования обусловлены особой ролью политиче-

ских партий в общественной жизни страны, которая обусловлена 

взаимосвязью между самим государством, а также социумом и от-

дельными гражданами [3]. 

Ввиду особого правового статуса и специфики своей деятель-

ности, политические партии должны создаваться в порядке, уста-

новленном действующим законодательством. Так, согласно ст. 11 

Закона о политических партиях последние создаются на учреди-

тельном съезде путем принятия решений о создании, об образова-

нии региональных отделений, о принятии устава, о формировании 

внутренних органов. Законодатель обращает внимание на суще-

ственную составляющую всего порядка – гарантию свободы созда-

ния партии.  

Особенностью конституционно-правового статуса политиче-

ских партий как важнейших инструментов народовластия является 

четкое закрепление в законе целей деятельности указанных обще-

ственных объединений: к примеру, целью может быть выражение 

мнения простых граждан по поводу наиболее острых проблем жиз-

недеятельности и доведение такого мнения до сведения как всего 

общества, так и конкретных государственных органов. При этом 

данные цели являются основными, что не исключает возможности 

партиям самостоятельно определять дополнительные цели и задачи, 

но с учетом принятых устава и программы общественного объеди-

нения.  

Политическая партия, являясь юридическим лицом, и ее члены 

несут соответствующую юридическую ответственность. Особое 

значение при проверке соблюдения партиями всех запретов и огра-

ничений имеют Постановления Конституционного Суда РФ, кото-

рыми деятельность некоторых партий может быть признана проти-
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воречащей действующему законодательству. К примеру, Постанов-

лением от 15.12.2004 № 18-П суд указал на недопустимость вклю-

чения в наименование партий «национально ориентированных» по-

нятий: последние могут спровоцировать розжиг национальной роз-

ни, что, безусловно, приведет к крайне неблагоприятным послед-

ствиям [4]. Указанный судебный акт послужил в будущем основа-

нием для ликвидации общественного объединения «Православная 

партия России».  

Таким образом, политические партии [5] создаются для выра-

жения и отстаивания интересов граждан в политической жизни гос-

ударства. Их конституционно-правовой статус включает в себя не 

только права и обязанности, предусмотренные законом, но и ряд 

иных особенностей, присущих данному общественному объедине-

нию и рассмотренных в рамках настоящего исследования. 
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 Земельный участок, расположенный под объектом недвижимо-

сти, могут передаваться в собственность или аренду, как юридиче-

скому лицу, так и физическому лицу. Такой механизм является про-

цедурой реализации исключительного права на приобретение зе-

мельного участка, являющегося пространственным базисом, право-

обладателем здания или сооружения.  Установление такого дозволе-

ния является ярким проявлением разрешительного типа правового 

регулирования земельных правоотношений [1]. 
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Конкретный порядок предоставления (приобретения) права в 

указанном порядке регламентирован в статье 39.20 ЗК РФ [4], в ко-

торой указано, что собственники недвижимого имущества имеют 

исключительное право на приобретение земельного участка, на ко-

тором расположено данное недвижимое имущество (сооружение, 

здание). Данные положения напоминают нам об одном из принци-

пов земельного законодательства, который гласит, что связанные с 

земельными участками объекты неотделимы от земельных участков 

и тесно связаны с ними, фактически обладают единой «судьбой». 

 Специальный характер носят правила земельного законода-

тельства, реализуемые в случае множественности субъектов рас-

сматриваемого правоотношения. Например, если законный раздел 

здания или сооружения невозможно осуществить или они принад-

лежат двум и более лицам, то они вправе приобрести данный зе-

мельный участок или взять его в аренду.   

 Разнообразие субъектов проявляется тогда, когда на неделимом 

земельном участке недвижимостью обладают лица, не только име-

ющие различный правовой статус, но и разные по своей правовой 

природе субъективные гражданские права: часть из них могут обла-

дать  полноценным вещным правом, которым выступает право соб-

ственности; другие могут пользоваться имуществом как обладатели 

ограниченных вещных прав (например, права оперативного управ-

ления).  Это создает предпосылки для множественности субъектного 

состава отношений по использованию земельного участка в буду-

щем [3]. 

Является особенностью и то, что уполномоченный орган может 

обратиться в суд с иском, в котором обязывает заключить договор 

аренды земельного участка. Это вместе с условием, если ни один из 

правообладателей не обратился к данному органу с заключением 

этого договора. В процессе данной деятельности могут появиться 

различные споры в отношении некоторых субъектов. Можно сде-

лать вывод, что государственные и муниципальные органы имеют 

право к понуждению заключения подобных договоров. Это может 

привести и к злоупотреблению полномочий в связи с возможностью 

органов понуждать субъекты заключать договор об аренде, но при 

этом орган, имеющий полномочия, может и не предъявлять иск с 

обязательством заключения соглашения в виде договора. [2]. 
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Таким образом, проведен анализ особенностей возникновения 

прав на земельный участок под объектом недвижимого имущества. 

Выявлено, что земельным законодательством подробно регламен-

тированы положения, которые с точностью помогают при решении 

проблемы приобретения участка с каким-либо сооружением с уче-

том индивидуальности каждого случая.  

 

Список литературы 

1. Земельный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 

25.10.2001 № 136-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 

2. Власенко, Т. В., Хохлова О. В., Особенности возникновения 

прав на земельный участок, на котором расположены объекты не-

движимого имущества / Т. В. Власенко, О. В. Хохлова // Экономика 

и экология территориальных образований. – 2016. –  № 2. – С. 10-

17. 

3. Гряда, Э. А. Особенности приобретения права собственности 

на земельные участки публично-правовых образований / Э. А. Гря-

да // Власть Закона. – 2014. – № 2 (18). –  С.58–67.    

4. Гряда, Э. А. Особенности разрешительного типа правового 

регулирования земельных отношений / Э. А. Гряда // Экологическое 

право. – 2021. – № 1. – С.8–13.      

 

УДК 340 

 

Особенности устройства полиса Спарта 

Features of the Sparta polis structure 
 

Шунин Р. А., 

студент 1-го курса юридического факультета 

Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина 

 

АННОТАЦИЯ: В рамках научной работы рассматривается ис-

тория образования и первоначальное развитие древнегреческого 

полиса Спарта и его особенности. 



444 

 

ABSTRACT: Within the framework of the scientific work, the his-

tory of education and the initial development of the ancient Greek polis 

of Sparta and its features are considered. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Древнегреческий полис Спарта, Лако-

ника, дорийцы, Мессения. 

KEYWORDS: Ancient Greek polis Sparta, Laconic, dorians, Mes-

senia. 

 

Спарта является одним из крупнейших полисов Греции архаи-

ческого и классического периодов. Спарта действительно по праву 

занимает особое место среди других греческих полисов. Но стоит 

отметить, что о государстве Спарта известно намного меньше, чем 

о других полисах и государствах Древнего Мира. Это связано с тем, 

что наука и искусство в древней Спарте были развиты слабо. Стоит 

отметить, что Спарта очень сильно отличается от других полисов 

своим общественным, государственным строем [1] и даже ментали-

тетом народа. Справедливости ради стоит отметить, что государ-

ство Спарта обладало такой правовой системой, которой не облада-

ло практически ни одно государства мира, она просто не имела ана-

логов.  

Непосредственно сам процесс становления греческого полиса 

Спарта относится к периоду конца дорийского завоевания. Племена 

дорийцев начинают обустраиваться на южной территории Балкан-

ского полуострова, а именно на территории Пелопоннеса, примерно 

в 7-6 вв. до н.э. Уже в 10 веке до н.э. в Лаконике образуется не-

большое поселение Спарта, которая объединяла 5 соседних дере-

вень, а также дорийцы заняли территории весьма плодородной 

Мессении и Арголиды. Местное население было частично истреб-

лено. Само возникновение спартанского государства определилось 

путем завоевания чужих территорий. И действительно, стоит отме-

тить, что именно военный фактор очень сильно повлиял ряд осо-

бенностей Спартанского полиса. Именно поэтому спартиаты, вме-

сто того чтобы расселяться по побережью Средиземного и Черного 

морей, стали вести военные действия против соседнего государства 

– Мессении. И, в результате этих военных кампаний, спартанцы в 

значительной степени увеличили область своего влияния, что пло-

хим образом сказалось на судьбе покорённых народов. 
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  Стоит отметить, что народ, который проживал на соседних 

территориях, был обращен в рабов (илотов) [2]. Данный феномен 

повлиял на то, что в Спарте сложился весьма специфический инсти-

тут рабства – илотство. Илоты, как и земля, находились в собствен-

ности государства. Численность населения илотов в существенной 

степени превосходила численность полноправных граждан – спар-

тиатов. За таким количеством рабов крайне необходим был жёсткий 

контроль. Именно поэтому, для того чтобы удерживать илотов в 

подчинении, спартанцы реорганизовали свой полис Спарта по 

принципу военного лагеря. 

  Для сохранения единства и сплоченности среди спартанского 

народа, важным условием стало подавления сопротивления илотов. 

И, в действительности, в Спарте насильственно поддерживалось 

социальное равенство между спартиатами.   

  Все своеобразие государственного устройства греческого по-

лиса Спарта выходило из особенностей социально-экономических 

отношений в полисе. Стоит отметить, что многократное преоблада-

ние натурального хозяйства в экономике, что характерно, по сути, 

для большинства других стран Древнего мира, плохо развитое ре-

месло и крайне неразвитая торговля, в конце концов военизирован-

ность общества – все эти факторы являются отличительными осо-

бенностями устройства Спарты. Повышение роли военных органов 

власти и нравственного воспитания, при малочисленности исклю-

чительно гражданских органов, также являются отличительными 

чертами Спарты.  

Общественный строй Спартанского полиса во многом опреде-

лялся последствием войн с Мессенией. Как мы отмечали выше, 

чтобы сдерживать илотов, спартиаты, как полноправные граждане, 

образовывали замкнутый слой профессиональных воинов, который 

эксплуатировал рабов-илотов. 

Подводя итог отметим, что Спартанское государственное 

устройство было все же более архаичнее, нежели чем в Афинах [3]. 

Спарта долгое время действительно не знала себе равных против-

ников на поле боя. И уже в VI веке до н.э. Спарта, подчинив себе 

крупные полисы Греции, стала во главе первого военно-

политического объединения Греции. 
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Прагматизм ориентирован на изучение реального, а не умозри-

тельного права, в этой связи мы наблюдаем развитие дискуссии 

между сторонниками естественно-правовой и позитивно-правовой 

теорий [3, с. 174]. Согласно прагматичному подходу, поскольку 

право постоянно меняется, уследить за изменениями возможно 

только в том случае, если правотворческой силой будет суд.  

Ярким представителем реалистической школы является автор 

концепции «свободного судейского отыскания права» Евгений Эр-

лих, который в своих работах сформировал идею живого права, а 

его ученики занимались изучением правоприменительной практики, 

проводя анализ судебных решений и договоров. В результате таких 

исследований было установлено, что правовые отношения часто 

входят в диссонанс с предписаниями закона, поэтому было указано, 

что юристу следует не только изучать правовые нормы, но и уде-

лять внимание практике. Кроме того, по мнению Эрлиха, правовые 

нормы не могут исчерпывающие образом урегулировать все случаи 

и все виды общественных отношений, поэтому судья должен руко-

водствоваться нормами «живого права», которое может спонтанно 

возникать и действовать в обществе. Такое право существует вне 

зависимости от взглядов государства и положения судебной систе-

мы. В данной связи Эрлих выводит право за пределы государствен-

ного нормотворчества, указывая, что право является регулятором 

общественных отношений и поведения людей [1]. Эрлих рассмат-

ривает право, как право первого порядка, а правом второго порядке, 

по его мнению, являются законодательные предписания государ-

ства. Судьи должны опираться не только на правовые предписания, 

но и обращаться к нормам живого права, поэтому при отправлении 

правосудия важное значение имеет мнение образованных юристов, 

а не положения законодательства. 

Данная концепция становилась объектом критики со стороны 

представителей традиционного подхода рассмотрения правовых 

норм, которые указывали, что концепция реалистов имеет уязвимые 

места, связанные, в частности, с пренебрежением к нормативности 

правовых актов. Ярыми критиками идей прагматизма являлись 

представители школы позитивизма, прямо или косвенно отмечав-
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шие недостаток тяготения к условностям. Для философии права 

таким сдвигом в сторону описательного рассмотрения правовой 

сферы является переход от преобладания естественно правовой 

теории к развитию теории позитивного права [4, с. 174]. Однако, 

несмотря на это, реалистическая школа права оказала большое вли-

яние на развитие представлений о правовых нормах и на развитие 

правовой мысли. 

Современные процессы модернизации российского законода-

тельства также не обходятся без заимствования элементов ино-

странного права [3, с. 774]. Но в российской философии права не-

которые идеи прагматизма не нашли широкой поддержки и приме-

нения, хотя утвердилась методология исследовательского процесса. 

В рамках юридического прагматизма основным методом исследо-

вания выступает метод реконструкции опыта, предусматривающие 

проведение исторического, теоретического и социального анализа 

[2], который позволяет сформировать единственное решение.  

Современная правовая мысль в России на сегодняшний день 

относительно идей прагматизма занимает разно полярные подходы, 

с одной стороны, критического характера, с другой стороны, обо-

значая перспективные тенденции в связи научно-технологическим 

ростом общественных процессов. В то же время в современной 

науке и социальной среде прагматизм приобретает популярность, а 

его сложность и детальность интерпретируют как преимущество.  

Таким образом, прагматизм в праве следует рассматривать как 

методологию юридических исследований, которая в качестве своего 

предмета предусматривает положения действующего права, учиты-

вает использование реконструкции опыта и формирование идеаль-

ного решения для урегулирования той или иной проблемы. Мето-

дологический арсенал прагматизма следует считать особым иссле-

довательскими орудием, позволяющим урегулировать проблемные 

положения юридической науки. 
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