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Отпуск по беременности и родам в РФ 

Maternity leave in the Russian Federation 
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студент 2-го курса юридического факультета 

Кубанский государственный аграрный  

университет имени И. Т. Трубилина 

 

АННОТАЦИЯ: Рассматривается отпуск по беременности и 

родам, предоставляемый работающим женщинам; оценивается 

соответствие национального законодательства о данном отпуске 

международному. 

ABSTRACT: The article examines the maternity leave granted to 

working women and assesses the compliance of national legislation on 

this leave with international legislation. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: отпуск по беременности и родам; 

пособие по беременности и родам  

KEY WORDS: maternity leave, state social insurance benefit  
 
Предоставление исследуемого отпуска, как известно, 

закреплено действующим трудовым законодательством. 

Особенностью, следуемой из его названия, а равно подчеркиваемой 

в законодательстве, является его предоставление работнику именно 

женского пола. Сомнений в обоснованности такого обозначения 

субъекта не имеется, поскольку именно женщина способна родить 

ребенка после периода беременности. Логично, что отпуск по уходу 

за ребенком может быть предоставлен не только матери, так как 

фактический уход за ребенком может осуществлять и другое лицо, 

в том числе и мужского пола. 

В ст. 255 Трудового кодекса РФ (далее — ТК РФ) содержатся 

нормы, регулирующие процедуру предоставления этого отпуска [1].  

Во-первых, предусмотрен заявительный порядок для 

реализации права женщины на данный отпуск, то есть у 
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работодателя в отсутствие такого рода заявления нет обязанности 

предоставлять женщине отпуск. В то же время именно заявление 

работающей женщины, а не соглашение между работником и 

работодателем служит основанием для предоставления отпуска. В 

отличие, например от возмещения с рассрочкой платежа ущерба, 

причиненного работником [2]. 

Во-вторых, женщине необходимо предъявить работодателю 

листок нетрудоспособности, который рассматривается в качестве 

доказательства состояния беременности. Конвенция МОТ № 103 об 

охране материнства (ст. 3) также предусматривает предоставление 

женщиной медицинского документа, который именуется 

«медицинским свидетельством» и по смыслу Конвенции 

подтверждает предполагаемый срок родов [3]. 

Законодательно регламентирована продолжительность этого 

отпуска. Минимальная продолжительность составляет 140 

календарных дней, из них 70 дней приходятся на  период отпуска 

после родов. 

Наличие многоплодной беременности увеличивает 

продолжительность отпуска на 14 дней, осложненных родов – на 16 

дней, рождение нескольких детей  -  на  40 дней. 

В Конвенции зафиксирована минимальная продолжительность 

отпуска – 12 недель, причем особо акцентируется внимание на том, 

что половину этого срока – 6 недель должен составлять так 

называемый «послеродовой отпуск».  Этот отпуск не сокращается и 

в том случае, если роды произошли после предполагаемой их даты, 

для этой ситуации предусмотрено продление отпуска до 

фактической даты родов.  

Запрещается устанавливать продолжительность послеродового 

отпуска менее 6 недель. Часть отпуска, которая не является 

послеродовой, в силу Конвенции может использоваться до 

предполагаемых родов или после окончания послеродового отпуска 

или часть может до родов, часть – вслед за истечением 

послеродового отпуска, в зависимости от того, как это 

предусмотрено национальным законодательством. Как следует из 

изложенной выше нормы ТК РФ, часть, превышающая 

послеродовой отпуск, используется до родов. В целом, обращает на  

себя внимание и то обстоятельство, что в ТК РФ отдельно 
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послеродовой отпуск не регламентируется столь детально, как в 

Конвенции. 

В период нахождения в рассматриваемом отпуске женщина 

получает пособие, его размер составляет 100 % среднего заработка 

застрахованной женщины, что закреплено в  ст. 11 Федерального 

закона «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством»[4]. 

Вместе с тем в той же статье изложено, что продолжительность 

страхового стажа менее шести месяцев позволяет претендовать на 

пособие в размере, не превышающем за полный календарный месяц 

минимального размера оплата труда (с учетом районного 

коэффициента для соответствующих территорий). 

Получение женщиной пособия в период нахождения в отпуске 

по беременности и родам предусмотрено также и ст. 4 Конвенции. 

Таким образом, действующее законодательство 

предусматривает гарантии на случай беременности и родов, в числе 

которых специальный отпуск. Те же гарантии отражены в 

Конвенции, однако утверждать о совпадении содержания 

международного акта и ТК РФ не представляется возможным.  
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АННОТАЦИЯ: Изучена организация первоначального этапа 

расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Приведены типичные следственные версии и следственные дей-

ствия. 

ABSTRACT: The organization of the initial stage of the investiga-

tion of crimes against the family and minors has been studied. Typical 

investigative versions and investigative actions are given. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: первоначальный этап расследования, 

несовершеннолетние, семья. 

KEY WORDS: initial stage of the investigation, minors, family. 
 

Актуальность исследования обусловлена его проблемами: тен-

денцией к дезорганизации семьи, как важнейшего социального ин-

ститута [1], и латентностью отдельных видов преступлений против 

семьи и несовершеннолетних. 

Первоначальный этап расследования преступлений характери-

зуется информационной недостаточностью и проведением опера-

тивно-розыскных и неотложных следственных действий. Следова-

тель обладает достаточно широкой процессуальной самостоятель-

ностью, организует и проводит расследование.  

Элементами организации расследования преступлений являет-

ся целеопределение, планирование, создание условий взаимодей-

ствия участников и руководство расследованием.  
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Цели расследования определяются информацией, имеющейся у 

следователя. При планировании расследования преступления сле-

дователь строит общие и частные следственные версии и выводит 

из них логические следствия, которые подлежат проверке. 

Типичными следственными версиями являются: версии о лич-

ности подозреваемого, о типичных следах и обстоятельствах, о со-

бытии в целом.  

Для проверки версий, следователь планирует, организует и 

проводит различные следственные действия и поручает сотрудни-

кам органа дознания проведение оперативно-розыскных мероприя-

тий.  

При расследовании преступлений против семьи и несовершен-

нолетних с учетом следственной ситуации целесообразно прово-

дить такие следственные действия, как осмотр места происшествия, 

допросы свидетелей и подозреваемого, обыск или выемку, освиде-

тельствование потерпевшей и подозреваемого и другие. Также за-

частую необходимо назначать разного рода экспертизы. Следовате-

лю необходимо учитывать слабую защищенность института семьи и 

высокую латентность таких преступлений, как торговля несовер-

шеннолетними, подмена ребенка и незаконное усыновление. При 

расследовании таких преступлений следователю необходимо разра-

батывать на основе имеющихся научных теоретических положений 

и собственного практического опыта оптимальную методику.  Так-

же применять различные эффективные тактические приемы при 

производстве следственных действий.  

Необходимо учитывать особенности психики несовершенно-

летних. Следователь полномочен привлекать психологов и педаго-

гов к их производству. После производства всех необходимых опе-

ративно-розыскных и неотложных следственных действий и сбора 

доказательств, первоначальный этап расследования заканчивается 

вынесением постановления о привлечении лица в качестве обвиня-

емого. 

Список литературы 
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дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : 12.00.09 / Куемжиева 

С.А.; Кубанский государственный аграрный университет. - Красно-
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается проблема развития 

системы наказания, которая необходима для установления порядка 

и правосудия в государстве. Это рассмотрено на примере древних 

государств и Древнерусского государства. В существовавшей тогда 

системе наказаний, основной целью было устрашение через наказа-

ние. Авторы пытаются разобраться, поможет ли суровость наказа-

ния уменьшить число совершаемых преступлений или наоборот, а 

возможно и оставит все неизменным. 

ABSTRACT: The article deals with the problem of the development 

of the system of punishment, which is necessary for the establishment of 

order and justice in the state. This is considered on the example of the 

ancient states and the Old Russian state. In the system of punishments 

that existed at that time, the main goal was to intimidate through pun-

ishment. The authors tries to figure out whether the severity of the pun-

ishment will help reduce the number of crimes committed or vice versa, 

and perhaps leave everything unchanged. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наказание, преступление, устрашение, 

правосудие, Законы Ману, Русская Правда, закон, смертная казнь. 

KEYWORDS: punishment, crime, intimidation, justice, Manu laws, 

Russian Truth, law, death penalty. 
 

Чтобы государство просуществовало достаточно долгое время, 

необходимо чтобы в нем процветали стабильность и порядок. А это 

возможно, если государство установит систему правосудия по от-

ношению к обществу. Для установления этого, государство может 

применять систему наказаний за те или иные правонарушения, про-
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изводимые гражданами этого государства. Ведь наказание, по 

нашему мнению, является важнейшей частью для достижения спра-

ведливости и правосудия в обществе и, так называемым, маленьким 

возмездием за то преступление, которое действительно совершено. 

И здесь есть два пути: суровость наказания приведет действительно 

к уменьшению преступлений или же действующая система наказа-

ний только усугубит все, или оставит все неизменным, ведь как по-

казывает история нашего государства, зарубежных стран, не уда-

лось добиться той цели, которой преследовали различные государ-

ства, а именно, устрашение через наказание. 

Например, уголовное право Древнего Востока отличалось су-

ровостью системы наказаний. Это проявлялось в том, что уголовное 

законодательство выполняло социальную задачу – устрашение че-

рез наказание. Виды наказаний была смертная казнь, телесные 

наказания, но интересно то, что здесь государство применяет самые 

суровые наказания за самые незначительные преступления. Этим 

государство пыталось воспитать законопослушность граждан, воз-

высить роль власти. Но, нельзя здесь не отметить принцип справед-

ливости наказания, который выражался в принципе «талиона», ко-

гда наказание соответствовало совершенному преступному деянию. 

Примером применения талиона является § 196 законов Хаммурапи: 

«Если человек выколол глаз сыну человека, то должны выколоть 

ему глаз» [1], что выражается в идее - «тебе не более того, что сде-

лал ты сам». Наказания зависели от социального положения потер-

певшего и преступника, это, на наш взгляд, противоречит принци-

пам справедливости. Ведь правосудие - это когда все равны перед 

законом, независимо от своей должности или социального положе-

ния. 

С V-IX вв. в Европе был распространен свод законов, под 

названием «Салическая Правда». Содержащуюся в данном источ-

нике права систему наказаний нельзя назвать гуманной, так как 

здесь принцип наказания проявлялся через огромную величину 

штрафа[2], например, 1 солид был приравнен к стоимости одному 

годовалого быка, при этом сам размер штрафа зависел от социаль-

ного положения человека. Соответственно, у крестьян не было та-

ких денег, чтобы оплатить штраф, все это приводило к негативным 

последствиям для них. Конечно, такое наказание можно считать в 

какой-то степени разумным, так как величина штрафа была огром-
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ной, человек лучше 10 раз подумает, прежде чем совершать такое 

преступление, чтобы потом не оказаться в долговой яме. А в России 

по Русской Правде, выделяли преступления против личности, к ко-

торым относили убийство, нанесение побоев. При наказании за эти 

преступления применялся принцип возмездия за совершенное дея-

ние. Самым суровым наказанием до второй половины XI века была 

смертная казнь, так же высшей мерой наказания по Русской правде 

был «поток и разграбление» - убийство преступника и разграбление 

его имущества или продажа в холопы, т.е в рабы. Если сравнивать 

Русскую правду с Соборным Уложением 1649 г, то в последнем 

число преступлений, за которые предусматривалась смертная казнь, 

резко возросло. 

Итак, огромное значение в сводах законов различных стран 

уделялось установлению суровости наказания, т.е государство, что-

бы предотвратить различные преступления, пыталось привести лю-

дей в ужас, от установленной ими системой наказания, но это как 

мы видим, все равно не привело к снижению уровня преступности. 

Конечно же, какие виды наказания закрепляло законодательство 

какой-либо страны, зависело и от особенностей той или иной исто-

рической эпохи. Устрашение в системе наказаний не следует вос-

принимать как отсутствие гуманизма в законодательстве. Следует 

понимать, что если ты совершил преступление, нарушил какую-то 

социальную норму, то за это последует санкция или неизбежность 

ответственности. 
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Регулирование государственной поддержки сельскохозяй-

ственных производителей не только является одной из важных мер 

по оказанию помощи небольшим хозяйствам, но и играет ключевую 

роль в доктрине т.н. «импортозамещения» - политике, проводимой 

государством, направленной на замещение импортной продукции 

аналогами, произведенными на территории России[1]. 

Такие параметры, как размер оказанной государством финан-

совой помощи, примерные сроки оказания поддержки, уровень кон-



12 

 

троля за соблюдением условий и доля денежных средств[2], выде-

ленных на безвозвратной основе, могут меняться в зависимости от 

вида деятельности конкретного крестьянского (фермерского) хозяй-

ства. Безусловно, имеет свои особенности и государственная под-

держка «тепличного» бизнеса[3]. 

Для подачи заявки на получение субсидирования необходимо 

предоставить следующие документы:  

выписка о регистрации ИП или КФХ из Единого госреестра; 

справка из налоговой об отсутствии задолженностей; 

номер счета, на который будут перечисляться средства; 

смета на сооружение теплицы и ведение хозяйства; 

оригиналы, копии всех оплаченных счетов, квитанции на по-

купку материалов и оборудования; 

смету, утвержденную подрядной организацией и оригиналы 

актов выполнения работ, выполняемых сторонними организациями; 

акт обследования, проводимого комиссией соответствующего 

поселения. 

Помимо особенностей, связанных с перечнем документов, 

предоставляемых соответствующие органы местных властей, еще 

одно отличие от других видов КФХ заключается в том, что пред-

приниматель должен сперва построить теплицу (либо приобрести еѐ 

при условии предоставления документов, подтверждающих факт 

покупки). После этого он может обратиться к местным властям и 

начать процедуру субсидирования по следующим ставкам: 

350,0 рублей – за 1 кв. м построенных теплиц на металличе-

ском каркасе, но не более 100% фактических затрат и не более чем 

за 0,2 га площади построенных теплиц за один календарный год  

для личных подсобных хозяйств и не более чем за 0,5 га площади 

построенных теплиц за один календарный год для ИП и КФХ; 

150,0 рублей – за 1 кв. м построенных теплиц на деревянном 

или комбинированном каркасе, но не более 100% фактических за-

трат и не более чем за 0,2 га площади построенных теплиц за один 

календарный год  для личных подсобных хозяйств и не более чем за 

0,5 га площади построенных теплиц за один календарный год для 

ИП и КФХ. 

В случае неправомерных действий (либо бездействия) со сто-

роны уполномоченного органа, претендент на получение субсидий 
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может направить жалобу главе г. Краснодар либо его первому заме-

стителю[4]. 
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Международные коммерческие контракты могут регулировать-

ся, как нормами национального права, так и  наднациональными, 

выгодно сочетаясь. Современному обществу необходимо не только 

законодательное регулирование, но и правовая система, включаю-

щая регуляторы различного уровня. Чем более сложна и развита 

социальная система, чем в большей степени она нуждается в норма-

тивном регулировании, тем сложнее и многообразнее нормы, тем 

более развита правовая система. 

Международная межправительственная организация УНИД-

РУА создавала Принципы с помощью ученых и практиков, которые 

были детально знакомы с процедурой заключения и исполнения 

международных коммерческих контрактов. По этой причине доку-

мент можно рассматривать как итог доктринальной международной 

унификации. Как следствие, Принципы УНИДРУА можно считать 

совокупностью правил международной торговли, которые не исхо-

дят от государств, поскольку государства в их разработке не были 

задействованы и применяются они по желанию сторон междуна-

родных коммерческих сделок.  

Фонотова О. В. отметила тенденцию дальнейшего развития 
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юридической практики в сторону расширения использования 

Принципов для регулирования договорных отношений [1].  

Последнее актуальное издание Принципов УНИДРУА включа-

ет правила, в которых были заинтересованы многие государства. 

Более того, большинство из этих правил еще не были закреплены в 

национальном праве многих государств. Положениям Принципов 

УНИДРУА разработчики придали нейтральный, универсальный 

характер, что не могло не способствовать его активному примене-

нию на территории многих стран.  

Принципы УНИДРУА не являются абсолютным аналогом 

национального права. По этой причине речь идет о приоритете 

норм внутригосударственного права.  

В том случае, если спор не может быть разрешен, исходя из 

условий  договора и норм национального права, могут быть приме-

нены положения Принципов УНИДРУА. Стороны могут заключить 

соглашение о применении к договору норм национального права и 

международных договоров, но в соответствии с Принципами 

УНИДРУА  это не является обязательным условием.  

Положение п. 2 ст. 1.6 Принципов указывает на возможность 

их применения без сопутствующих регуляторов. Согласно данной 

статье «вопросы, охватываемые сферой настоящих Принципов, но 

которые прямо в них не разрешены, подлежат разрешению в соот-

ветствии с их основополагающими общими принципами». В то же 

время, арбитражи нередко при разрешении спора используют 

иные источники негосударственного регулирования международ-

ных коммерческих контрактов, например, Инкотермс. Правила, ко-

торые повторяются сторонами контракта в течение определенного 

периода времени и базируются на Инкотермс называются в док-

трине и законодательстве заведенным порядком. Арбитражи при-

нимают во внимание практику, установившуюся во взаимоотно-

шениях сторон конкретного контракта. Такие правила будут 

приниматься во внимание, при условии, что из контракта следует 

желание сторон следовать им [2].  

Аналогично, при наличии ссылки в договоре купли-продажи 

на положения Венской конвенция 1980 г. она будет применяться не 

как международный договор, а в качестве обычных контрактных 

условий [3]. Очевидно, что практика, установившаяся между сто-

consultantplus://offline/ref=44230633B42CCADE474FED61B7CBB03388BEB63D6FE5FDB328C34103F509F67F323B453D787EB1g7y3H
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ронами, имеет приоритет перед обычаями делового оборота и, 

соответственно, Принципами УНИДРУА. 
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Общеизвестно, что для того, чтобы сформулировать понятие, 

сущность и значение исковой давности, прежде всего, необходимо 

обозначить ее правовую природу. Проблема определения правовой 

природы исковой давности является достаточно актуальной, по-

скольку в отсутствие законодательного закрепления понятия «дав-

ность» и объективного существования различных видов давности, 

уяснение сущности исследуемого понятия не представляется воз-

можным без определения, прежде всего, правовой природы [1]. 
Мнения, высказываемые различными авторами неединообразные и 

порой даже противоположные. Цивилисты не могут прийти к об-

щему мнению о том, каким институтом является исковая давность – 

материально-правовым или процессуально-правовым.  
Сразу следует сказать о том, что, по мнению преобладающего 

числа ученых, исковая давность  является именно одним из инсти-

тутов материального права [2]. Так, в подтверждение обозначенной 

позиции, в качестве основного аргумента принадлежности исследу-

емого института именно материальному (гражданскому) праву при-

водится то, что отношения, регулятором которых выступает иско-

вая давность, не обладают характерными признаками процессуаль-

ных правоотношений.  По  мнению некоторых авторов, «основание 

исковой давности находится за пределами процесса» [3]. Характе-

ризуя правовую природу исковой давности и аргументируя свою 

позицию, ученые также приводят следующие аргументы, которые, 

по их мнению, доказывают ее материальную сущность: 

– суд может принимать и рассматривать требование, содержа-

щееся в исковом заявлении вне зависимости от того, истекли ли 

сроки исковой давности;   

– обязанность применения и последствия истечения сроков ис-

ковой давности. 

Следует заметить, что приведенное мнение представляется не 

вполне аргументированным в вопросе о сущности и правовой при-

роде исковой давности, поскольку, соответственно, лишь обознача-

ет определенные правовые последствия применения исследуемого 



18 

 

института в отсутствие указания на признаки, характеризующие 

правовую природу. 

Заслуживает внимания позиция тех ученых, которые считают, 

что необходимо рассматривать исковую давность как процессуаль-

ный институт, общие положения которого закреплены в ГК РФ, од-

нако более детально сформулированы в процессуальном законода-

тельстве. Авторы аргументируют свою позицию тем, что сроки ис-

ковой давности призваны урегулировать процессуальные отноше-

ния, участниками которых являются стороны спорного правоотно-

шения и суд, рассматривающий спор и вопрос об исковой давности 

в конкретной ситуации. Соответственно, констатируется, что сроки 

исковой давности в любом случае связаны с процессом – будь то 

досудебные отношения или уже, непосредственно, судебный про-

цесс. Однако, мы считаем вышеуказанную позицию несостоятель-

ной. Наше мнению совпадает с позицией профессора А.А. Добро-

вольского, считающего, что: «Исковую давность следует считать 

комплексным институтом материального и процессуального права» 

[4]. По его мнению, в вопросе об определении правовой природы 

исковой давности следует исходить из обязательного наличия либо 

отсутствия как исключительной материально-правовой направлен-

ности, а также учитывать наличие либо отсутствие определенного 

процессуального аспекта. 

Считаем необходимым привести также слова Грибкова Д.А. о 

том, что исковая давность наряду с материально-правовым значени-

ем имеет и процессуальное значение, находящее свое выражение в 

тех случаях, когда исковая давность  воздействует на ход и развитие 

гражданских процессуальных отношений [5].  

Таким образом, вышесказанное позволяет сделать вывод о том, 

что исковая давность по своей правовой природе является ком-

плексным институтом, содержащим как материально-правовые ас-

пекты, так и процессуальные в равной степени. Материальное право 

закрепляет общие положения данного института, а процессуальное 

конкретизирует его действие в определенной сфере общественных 

отношений и в конкретных ситуациях. 
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается сущность и смысло-

вое значение приказного производства. Особое внимание было ак-

центировано на наиболее актуальных проблемах, которые присут-

ствуют в приказном производстве. Сформулированы авторские 

предложения, которые направлены на разрешение представленных 

проблем. 

ABSTRACT: This article considers the essence and semantic signif-
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pressing problems that are present in the order proceedings. The author's 

proposals are formulated, which are aimed at solving the presented prob-
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Как известно, приказное производство является самостоятель-

ной разновидностью судопроизводства и находит свое распростра-

нение в гражданском, административном, а также арбитражном су-

допроизводстве. Однако, нельзя не сказать о том, что представлен-

ный процессуально-правовой институт обладает некоторыми про-

белами, которое негативно влияют на процедуру разрешения того 

или иного дела. 

В качестве первой проблемы можно привести процедуру еди-

ноличного рассмотрения судьей заявления, а также вынесение 

определения об отказе в принятии такого заявления, обосновывая 

свое решение, так называемым, «спором о праве». Корень данной 

проблемы заключается в том, что современная процессуально-

правовая доктрина не в состоянии определить сущность и смысло-

вое значение «спора о праве», так как это является субъективным 

определением. Ввиду этого возникает проблема того, что судьи, в 

процессе своей профессионально деятельности, достаточно оценоч-

но рассматривали заявление о выдаче судебного приказа [2]. Ито-

гом являлось обнаружение судьей спорности правоотношений, ко-

торое, в большинстве своем было безосновательное, и вынесении 

определения об отказе, ссылаясь лишь на п.3 ч.3 ст. 125 ГПК РФ [1]. 

Последствием отказа судьи является то, что у заявителя нет 

возможности обжаловать подобное определение, так как судья со-

мневается в представленных заявителем документах и его сомне-

ния, согласно закону, признаются неустранимыми.  

Как одним из вариантов решения данной проблемы следует от-

нести переименования данного основания «спора о праве» на «не-

устранимые недостатки»  для возвращения заявления, что не будет 

препятствовать дальнейшему обращению в суд.  При этом, законо-

дателю следует официально закрепить разновидность таких недо-

статков.  

Еще одной  актуальная  проблема  заключается в надлежащем 

уведомлении должника о вынесении судебного приказа. Так, со-

гласно современной редакции ГПК РФ, обязанность информирова-

ния должника возлагается на судью [4]. Суть представленной про-

блемы заключается в том, что суды подходят к исполнению данной 
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обязанности ненадлежащим образом. По отметкам большинства 

практикующих специалистов, судью попросту безответственно 

подходят к процедуре информирования должника и не направляют 

копию судебного приказа посредством заказного письма с уведом-

лением о вручении [5]. Поэтому считаем, что современная редакция 

ГПК РФ нуждается в доработке. Так, с содержание данного кодекса 

следует включить норму, в соответствии с которой должник должен 

дать обоснованный, содержательный и развернутый ответ о том, 

почему у него нет возможности исполнить судебный приказ. 

Также, хотелось бы акцентировать свое внимание на еще одной 

проблеме, а именно на отсутствии современных технологий у миро-

вых судей. Если говорить более конкретней, то речь в данном слу-

чае идет о невозможности принимать документы в электронном ви-

де. Так, в большинстве случаев, различного рода электронные до-

кументы принимаются районными и городскими судами, когда как 

у мировых судей попросту нет технологической возможности при-

нимать данные документы [3].
 
 Разрешение представленной про-

блемы, позволило в еще большей степени упросить процедуру фор-

мирования пакета документов и подачи соответствующего заявле-

ния в рамках приказного порядка. Единственным решением данной 

проблемы является оснащение мировых судей специализированной 

техникой, позволяющей подписывать электронные документы уси-

ленной,  квалифицированной электронной подписью. 

Подводя итоги,  можно сделать вывод о том, что современное 

приказное производство является достаточно перспективным 

направлением развития отечественного гражданского процессуаль-

ного права.  
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закон о многодетных семьях и дать легальное определение много-

детной семье. 

ABSTRACT: Тhe author analyzes the current state of legislation on 
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В нашей стране обеспечивается государственная поддержка 

всех семей, в том числе и многодетных, а также поддержка мате-
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ринства, поддержка отцовства и поддержка детства (ч.2 ст.7 Кон-

ституции РФ). Вопросы защиты семьи относятся к совместному ве-

дению РФ и ее субъектов.  

Сегодня отсутствует специализированный закон федерального 

уровня о многодетных семьях.  Есть Закон о дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей [1], который 

устанавливает общие положения для соответствующей группы 

населения, куда, безусловно, можно включить и многодетные се-

мьи. Закон № 256-ФЗ не закрепляет определения «многодетная се-

мья», а отдает разрешение указанного вопроса на усмотрение реги-

онов. Терминологическая неопределенность является характерной 

для права социального обеспечения. На это обращают внимание 

ученые. Например, четкости в терминологии в отношении компен-

сационных выплат и компенсаций не существует [2, с.11-18], офи-

циального определения понятий «одинокая мать», или «одинокий 

родитель» законодательство также не содержит. На наш взгляд, это 

является существенным упущением законодателя. 

Важным правовым актом является Указ Президента от 

05.05.1992 № 431 [3], в соответствии с которым (пп. «а» п. 1) ис-

полнительные органы власти субъектов РФ самостоятельно должны 

определять семьи, которые следует считать многодетными и нуж-

дающимися в поддержке.  

Таким образом, понятие многодетных семей закрепляется в 

каждом регионе нашего государства, при этом указанные понятия 

не совсем тождественны. 

Например, в Законе Ставропольского края о многодетных се-

мьях (ч.1 ст.1) [4] под многодетной семьей понимается проживаю-

щая на территории края семья, которая воспитывает не менее трех 

несовершеннолетних детей, к которым могут относиться, в том 

числе усыновленные (удочеренные) дети. Все дети должны иметь 

гражданство РФ.  В Санкт-Петербурге действует Социальный ко-

декс [5], который (ст. 2) закрепляет определение «многодетная се-

мья». Это семья, в том числе неполная, которая имеет не менее трех 

детей, к которым также могут относиться усыновленные (удочерен-

ные), а также находящиеся под опекой (попечительством) в воз-

расте до 18 лет.  Таким образом, во всех регионах определение тер-

мина «многодетная семья» осуществляется по-разному. 
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Общие меры поддержки указаны в п. 1 Указа № 431: например, 

бесплатная выдача лекарств для детей в возрасте до 6 лет; помощь в 

организации КФХ; предоставление льготного кредитования и т.д. 

Конкретные меры, их пределы и размеры определяются самостоя-

тельно субъектами РФ.  

Анализ законодательства регионов указывает на схожесть мер 

по государственной поддержке многодетных семей. В отдельных 

субъектах РФ принимаются правовые акты о предоставлении кон-

кретной меры поддержки. В Краснодарском крае действует Закон о 

предоставлении гражданам в собственность бесплатно земельных 

участков [6].  

Таким образом, поддержка многодетных семей в нашем госу-

дарстве сегодня осуществляется, в основном, в соответствии с по-

ложениями регионального законодательства. Отсутствие на феде-

ральном уровне закона о многодетных семьях является, упущением 

законодателя, которое может быть устранено посредством принятия 

такого правового акта.  Важно закрепить на общероссийском 

уровне определение термина «многодетная семья», т.к. единый 

подход в настоящее время отсутствует. 
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Прежде чем начинать анализ характерных особенностей прове-

дения допроса эксперта, необходимо дать наиболее объективное и 
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содержательное определение термину «эксперт». Так, под экспер-

том следует понимать лицо, которое обладает особыми знаниями, 

позволяющими корректно провести ту или иную экспертизу. Вме-

сте с этим, стоит сказать также и о том, что эксперт осуществляет 

свою деятельность на основании уголовно-процессуального зако-

нодательства и в завершении проведения экспертизы формирует 

специальное заключение, куда включается информация, относящая-

ся к делу. 

Современное уголовно-процессуальное законодательство 

предусматривает проведение допроса эксперта, который уже дал 

свое заключение в процессе расследования по уголовному делу. 

Соответственно, мы говорим о проведении допроса эксперта на 

стадии судебного разбирательства [1]. 

В ходе изучения заключения эксперта следователь (дознава-

тель) и суд, а также иные участники уголовного процесса, которые 

в силу ст.198 УПК РФ, имеют право на ознакомление с заключени-

ем эксперта, могут усомниться в правильности выводов эксперта в 

силу того, что она противоречит другим, имеющимся в деле доказа-

тельствам. Кроме того, заключение эксперта может вызвать слож-

ности в уяснении его смысла и выводов [2].  

Обратим внимание на то обстоятельство, что допрос эксперта в 

суде обязательным действием не является, так как он проводится в 

случае возникновения необходимости в чем-либо, например: 

1. Суду необходимо растолковать специальные термины, зна-

чение которых неизвестны лицам, не обладающим специальными 

знаниями; 

2. По своей структуре экспертное заключение представляет со-

бой несколько последовательных частей. Так, допрос необходимо в 

случае, когда выводы эксперта не соответствуют исследовательской 

части; 

3. Необходимость в описании того какие методы использова-

лись при проведении экспертизы; 

4. В том случае, если в процессе расследования была назначена 

комиссионная экспертиза, то на допросе могут выяснять причины 

разногласий между несколькими экспертами; 

5. В допросе эксперт может более подробно объяснить после-

довательность своих действий, при проведении экспертизы. 
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На основании представленного выше материла, мы можем 

сформулировать основную задачу проведения допроса эксперта в 

суде. Так, суд ставит перед собой одну общую задачу, суть которой 

выражается в возможном устранении неясностей, неточностей или 

же неполноты экспертного заключения [3]. Представленные нами 

выше причины проведения экспертизы являются лишь производ-

ными. В том случае, кош в процессе допроса эксперта, суд выясня-

ет, что неясности и неточности действительно имеют место быть, то 

принимается решение о проведении дополнительной экспертизы.  

На сегодняшний день, многие правоведы отмечают тот факт, 

что проведение допроса эксперта обладает своими недостатками и 

дискуссионными проблемами [4]. Так, хотелось бы заострить свое 

внимание на проблеме, которая заключается в корректном опреде-

лении предмета допроса эксперта. Продолжением этой проблемы 

является отграничение предмет допроса от предмета проведения 

дополнительной экспертизы. В некоторых случаях суд назначает 

дополнительную экспертизу вместо допроса, чем затягивает про-

цесс рассмотрения дела. Также суд при наличии всех оснований 

назначения дополнительной экспертизы останавливается лишь на 

проведении допроса. 

По нашему мнению, разрешение поставленной проблемы за-

ключается в корректном определении смыслового значения данных 

процессуальных действий. Так, предметом дополнительной экспер-

тизы являются вопросы, которые не стояли перед первоначальной 

экспертизой, то есть она дополняет общую картину дополнительной 

информацией. Что касается допроса, то к данному процессуальному 

действию обращаются в тех случаях, когда хотят выяснить и уточ-

нить имеющуюся информацию, но никак не получить новую и до-

полнительную. Четкое понимание представленных терминов позво-

лит снизить процент ошибок и подмены понятий.  

Таким образом, допрос эксперта является самостоятельным и 

весьма эффективным процессуальным действием, которое направ-

лено на уточнение полученной информации и выяснения ее смыс-

лового значения. Так, допрос представляет в виде достаточно пер-

спективного действия, однако в нем присутствуют свои проблем-

ные аспекты, которые выражаются в подмене понятий при назначе-

нии дополнительной экспертизы и проведения допроса. Тем не ме-
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нее, мы попытались сформулировать альтернативный способ раз-

решения данной проблемы. 
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Данная работа направлена на анализ и рассмотрение понятия 

деятельности в отношении владельцев недвижимого имущества при 

регистрации его по упрощенной форме, а также основные причины 

продления сроков дачной амнистии. Исследуя научную литературу 

по данной тематике, было выявлено, что в настоящее время отчет-

ливого термина «дачной амнистии» в законодательстве нет, однако 

сущность этого понятия частично закреплена в Федеральном законе 

№93, в соответствии с которым граждане могут оформить в соб-

ственность земельные участки и строения на их территории  по 

упрощенной системе [1]. Данное явление помогает любым заинте-

ресованным гражданам в упрощенной схеме осуществить регистра-

цию недвижимости, а также постановку на кадастровый учет. С 

каждым годом актуальность продления сроков «дачной амнистии» 

только увеличивается и в настоящее время произошло ее продление 

еще на 5 лет сроком до 1 марта 2026 года. Дачную амнистию неод-

нократно пытались подвести к ее логичному завершению, однако 

каждый раз находился ряд причин, способствующий продлению. 

Следует отметить, что каждый раз продлевая срок действия дачной 

амнистии, государство сталкивается с однотипными причинами.  

Одной из самых важных причин является тот факт, что хоть и 

большинство граждан воспользовались условиями упрощенной ре-

гистрации недвижимого имущества, все же остались и такие, кто до 

сих пор не смог воспользоваться довольной простой системой дач-

ной амнистии. Ведь гражданам, которые не успели использовать 

возможность упрощенной регистрации недвижимости, пришлось 

бы проводить процедуру утверждение своих прав на собственность 

путем судебного порядка, иначе недвижимость окажется вне зако-

на. Типичными нарушениями в Краснодарском крае в земельных 

правоотношениях являются самовольное занятие земельного участ-

ка и использование земельного участка не по целевому назначению 

[2]. Не защищена от этих факторов и дачная сторона земельных 

правоотношений. Усиление внимания к этой проблеме и является 

ключевой в продлении дачной амнистии, так как за пятилетний пе-

риод большинство желающих успеют завершить процесс оформле-

ния недвижимого имущества. Немаловажной причиной продления 
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дачной амнистии стала неполная осведомленность граждан об уве-

домительном порядке строительства, что подтверждает 340-ФЗ от 

03.08.2018, которая может поспособствовать положительному из-

менению индивидуального жилищного процесса после продления 

[3]. Также стоит отметить такую причину продления дачной амни-

стии, как ограничительные условия ее действия в отношении зе-

мельных участков расположенных в границах населенных пунктов. 

Результаты проведенного нами анализа позволяют сделать некото-

рые выводы о том, из года в год значимость продления дачной ам-

нистии все больше увеличивается, так как неоднократное ее про-

дление является тому доказательством, однако продление данного 

процесса с каждым разом улучшается и вносит свои коррективы. 

Как отмечал коллектив авторов, «для того, чтобы данная деятель-

ность развивалась эффективно, необходимо совершенствование 

правового регулирования земельного контроля и надзора» [4]. 
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На данный момент вопрос о гарантиях, предоставляемых сто-

ронам трудового договора при его расторжении, является актуаль-

ным как никогда ранее. Такая обстановка в сфере трудовых отно-

шений обусловлена отсутствием четкого понимания сущности са-

мих гарантий.  

В связи с тем, что настоящий вопрос не разработан до конца, 

возникают трудности именно в применении отдельных норм трудо-

вого законодательства [1]. 

Однако процесс становления верного восприятия института 

трудового договора и, что не менее важно, его расторжения значи-
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тельно усовершенствовал понимание комплекса гарантий работни-

кам и работодателям в данных условиях. Это усматривается как в 

положениях Трудового кодекса Российской Федерации, так и в 

научной литературе. 

Трудовой кодекс Российской Федерации в главе 27 указал на 

обстоятельства, при которых будут применены должные гарантии в 

отношении субъектов трудового договора при его расторжении. 

Законодатель вывел определенные правила и создал исключения, 

как для сотрудника, так и для работодателя. Что не менее важно, 

законодатель дал понятие компенсациям и гарантиям.  

Согласно ст.164 ТК РФ, гарантии - средства, способы и усло-

вия, с помощью которых обеспечивается осуществление предостав-

ленных работникам прав в области социально-трудовых отноше-

ний. В свою очередь компенсации - денежные выплаты, установ-

ленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с испол-

нением ими трудовых или иных обязанностей. 

Условно гарантии для расторжения трудового договора в сфере 

агропромышленного комплекса можно разграничить на общие и 

специальные. Так, к общим гарантиям будет относиться запрет в 

отношении увольнения сотрудников в момент временной нетрудо-

способности и в момент нахождения в отпуске. Настоящее правило, 

однако, не будет распространяться на увольнение по причине лик-

видации организации или прекращением деятельности работодате-

лем (физическим лицом).  

Рассматривая специальные гарантии, стоит отметить, что они 

установлены для определенной категории лиц. К такой категории 

относятся женщины и другие работники с семейными обязанностя-

ми, а также работники в возрасте до 18 лет, сотрудников, находя-

щихся или находившихся в составе выборных профсоюзных орга-

нов, а также представителей сотрудников, принимавших участие в 

коллективных переговорах. Такие гарантии проявляются в запрете 

на увольнение по инициативе работодателя или же в обязательно-

сти согласования подобного увольнения с определенными органа-

ми. Предоставление этих гарантий контролируется работодателем, 

его внутренними подразделениями [2]  

По мнению З. А. Алиевой, гарантиями являются выплата ра-

ботникам выходного пособия; компенсации и произведение иных 

выплат в отдельных случаях прекращения трудовых договоров; 
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преимущественное право работника на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников; специальные га-

рантии и компенсации работникам при ликвидации либо сокраще-

нии численности или штата работников организации; гарантии ру-

ководителю организации, его заместителям и главному бухгалтеру 

при расторжении трудового договора из-за смены собственника 

имущества организации [2].  

Представляется, что важно совершенствовать современное за-

конодательство, а также стимулировать применение норм ТК РФ на 

практике. К примеру, стоит дать понятие гарантийных выплат и за-

крепить его в ТК РФ. 

На наш взгляд, представляется необходимым обеспечение си-

стематизации гарантий общих и специальных, а также оптимизиро-

вать комплекс компенсаций, связанных с расторжением трудового 

договора в сфере агропромышленного комплекса.   
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Автономия воли, являясь институтом международного частно-

го права, закрепленным в законодательстве большинства, преду-
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сматривает возможность сторон в трансграничных отношениях из-

брать право государства, подлежащие применению к договору. Ос-

новное свое распространение институт автономии воли, в силу сво-

его происхождения, получил во внешнеторговых сделках. Но 

применение автономии воли не ограничивается только внешне-

торговыми сделками, а распространяется также и к имуще-

ственным отношениям супругов, осложненным иностранным 

элементом. Рассматривая данную тему Юркис П. и Фенвик М 

отмечают, что возможность избрания права очень важна для 

реализации индивидуальной свобод лиц, а также положительно 

влияет на имущественные отношения, поскольку влияет на 

предсказуемость рассмотрения судебного спора [1].  

По общему правилу, имущественные отношения супругов, 

имеющих различное гражданство, определяются правом того 

государства, на территории которого они постоянно проживают, 

а в тех случаях, когда у супругов отсутствует совместное про-

живание, то на их имущественные взаимоотношения действует 

законодательство страны последнего совместного места жи-

тельства [2]. Реализация автономии воли же возможна исключи-

тельно в тех случаях, когда супруги намериваются заключить 

брачный договор или соглашение об уплате алиментов при 

условиях отсутствия общего гражданства или общего места жи-

тельства. В своей работе, посвященной данной теме, Войтович 

Е.П. отмечает упущение отечественного законодателя, которое 

выразилось в том, что, согласно СК РФ, брачный договор могут 

заключить как лица, намеривающие вступить в брак, так и лица 

уже находящиеся в брачных отношениях, а выбор применимого 

права, по смыслу п. 2 ст. 161 СК РФ предусмотрен только для 

супругов [3]. Данное обстоятельство, по нашему мнению, явля-

ется отрицательным, поскольку в значительной степени сужает 

и так небольшой субъектный состав лиц, которые бы могли 

воспользоваться избранием применимого права. Учитывая ска-

занное, для увеличения эффективности применения указанной 

статьи имеется необходимость в законодательные поправки 

направленной на расширение субъектного состава лиц в имуще-

ственные отношения супругов, на которых распространяется 

возможность избрания применимого права. 
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Как разъяснил ВС РФ в своем пленуме, указание избранно-

го права может выражаться, как и путем прямого указания сто-

ронами в тексте договора на право определенной страны, так и 

косвенным образом путем ссылки на нормативные акты другого 

государства [4] Важно заметить, что закон устанавливает не-

ограниченный список стран, право которых можно избрать в 

качестве применимого. Как пишет Федосеева Г.Ю., такая из-

лишне вседозволенность является необоснованной. По ее мне-

нию, следовало бы исключить из п.2. ст. 161 СК РФ норму о 

возможности выбора сторонами абсолютно любой правовой си-

стемы и ограничить выбор только кругом тех стран, с которыми 

стороны по договору имеют взаимосвязь [5]. 

Помимо выбора применяемой правовой системы никак не 

связанной со сторонами договора, закон подразумевает возмож-

ность также избрать правовое регулирование сразу несколькими 

правопорядками. Считаем, что данная норма должна быть под-

вержена реформации, поскольку, в нынешнем состоянии, при 

усложнении договора путем избрания законодательства сразу 

нескольких государства, имеется опасность в непредсказуемо-

сти будущего судебного разбирательства, что не отвечает инте-

ресам как их самих супругов, так и возможных третьих лиц, 

например, кредиторов. Более того, легко представить, как обо-

значенный законодательный недочет, может быть использован 

сторонами по договору в своих корыстных целях. 
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Одним из условий легитимности власти является доверие об-

щества. Китайский чиновник Шан Ян (390 -338 гг. до н.э.) считал, 

что порядок в государстве достигается законом, доверием народа и 
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властью. Доверие народа достигается равенством всех перед зако-

ном, когда и  крестьянин и правитель, и сановник за нарушение за-

конов и правил несут одинаковую ответственность[1]. Сегодня, как 

и в глубокой древности, легитимность власти имеет огромное зна-

чение, а доверие народа – показателем ее эффективности, и как 

следствие – стабильности и преемственности. Посредством выборов 

в Государственную Думу РФ и выборов Президента РФ государ-

ственная власть получает легитимность, однако она нуждается в 

сохранении и воспроизводстве. 

Среди способов поддержания доверия граждан, а значит под-

держания легитимности: реформы государственного управления, 

совершенствование законодательства, внедрение мер социальной 

поддержки, обеспечение правопорядка, формирование положитель-

ного образа высшего должностного лица государства и т.д., осно-

ванные на изучении конкретных причин снижения уровня доверия. 

В эпоху цифровых технологий и глобальной сети «Интернет» ин-

формация имеет свойство проникать сквозь любые барьеры и не 

может быть монополизирована официальными СМИ. Поэтому 

формирование общественного мнения, посредством официальных 

СМИ, хоть и играет определенную, но не определяющую роль. Ве-

дущую роль, в соответствии с современным представлением о сущ-

ности и назначении государства и его институтов, играют степень 

включенности населения  в процесс принятия решений (политиче-

ское участие), расширение местного самоуправления, сохранение 

баланса между всеми ветвями власти, политический плюрализм и 

наличие оппозиции, позволяющий сохранять баланс политических 

сил; общественный контроль, оценка социальных последствий ре-

формирования законодательства[2]. Одним из важнейших факто-

ров, способствующих сохранению легитимности государственной 

власти являются интеллектуальные качества политической элиты, 

стремление к согласованию и осуществлению общих интересов.  

Олицетворением государственной власти являются должност-

ные лица и органы государства, действующие от имени государства 

и в интересах всего общества. Неэффективность работы государ-

ственного аппарата и его коррумпированность подрывает доверие к 

государству, способствует политической и социальной нестабиль-

ности в обществе. Одной из мер, предпринимаемых в рамках адми-

нистративной реформы сегодня является создание «регуляторной 
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гильотины», то есть реформирование контрольно-надзорной дея-

тельности, создающей препятствия для развития экономики и биз-

неса. Ряд законов в этом направлении уже приняты, однако пробле-

ма «обязательных требований» все еще не решена [3].  

Другой проблемой, так и нерешенной в ходе административной 

реформы является обеспечение информационной открытости вла-

сти [4] – одно из необходимых условий преодоления коррупции в 

органах власти. 

По  мере развития общественных отношений, меняется и леги-

тимность, общество выдвигает новые требования к деятельности 

политических институтов, функционированию экономики и уровню 

жизни. Наиболее подвержена разрушению легитимность власти в 

период экономического кризиса или чрезвычайных ситуаций (пан-

демии, например), когда общество оценивает достаточность усилий 

власти по преодолению негативных тенденций в экономике или мер 

поддержки в условиях безработицы, вызванных пандемией. Основ-

ными сферами, требующими сегодня реформирования в целях со-

хранения доверия политической власти является государственное 

управление и борьба с коррупцией, социальная сфера и местное са-

моуправление.   
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Данная научная работа направлена на изучение, рассмотрение и 

анализ одного из часто встречающихся явлений в земельно-

правовой области как связанные с установлением публичных 

земельных сервитутов правовые споры. Понятию публичного 

земельного сервитута должного внимания в земельном 

законодательстве не уделяется. Однако на основе различных актов 

нормативного характера органов местного самоуправления можно 

дать определение такой категории вещных прав, как публичный 

сервитут на земельный участок. Публичный земельный сервитут 

есть ограничение пользование чужим земельным участком, которое  

устанавливается законом или иным актом нормативного 

правового характера РФ, нормативным правовым актом субъекта 

РФ, нормативным правовым актом органа местного 
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самоуправления, учитывая в ситуациях, когда это необходимо, 

интересы государства, местного самоуправления, либо местного 

населения на основе результатов слушаний граждан и 

организаций по обсуждению документации в плане планировки 

территории, с отсутствием изъятия земельных участков [1]. 

Заключительной стадией установления публичного сервитута для 

обеспечения интересов государства, органов местного 

самоуправления, с отсутствием изъятия земельных участков 

является принятие закона или иных нормативных правовых актов 

РФ, нормативных правовых актов субъекта РФ, нормативных 

правовых актов органа местного самоуправления [2]. Принятие 

закона или иных актов нормативного правового характера РФ, актов 

нормативного характера субъекта Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, выступает конечным этапом закрепления 

публичного сервитута для обеспечения государственных и 

муниципальных интересов, с отсутствием изъятия земельных 

участков. К полномочиям арбитражных судов согласно ч. 2 ст. 191 

АПК РФ относится рассмотрение дел, в которых оспариваются 

нормативно-правовые акты при условии, если федеральным 

законом прямо закрепляется положение, согласно которому данные 

категории дел относятся к компетенции арбитражных судов. В 

случае ситуации, когда поступает заявление о признании 

недействительности нормативно-правовых актов, издаваемых 

органами местного самоуправления об установлении сервитута 

данного вида, то оно может также рассматриваться 

вышеуказанными судами [3]. Правоотношения, ставшие предметом 

спора между сторонами, где одна из них является органом, 

устанавливающим публичный сервитут, а другая - собственником 

земельного участка, и иными участниками земельных отношений, 

указанных в ст. 5 Земельного кодекса РФ, связанные отказом без 

оснований от изъятия, в том числе путем выкупа земельного 

участка, подлежат рассмотрению в арбитражных судах. В этих судах 

также будут рассматриваться земельные споры, связанные с 

несогласием с ценой выкупа участка земли или объемом убытков, 

причиненных вследствие установления такого сервитута. Анализ 

судебной практики позволяет установить тот факт, что возникают 

споры об установлении публичных сервитутов в основном из-за 

отсутствия у одной из сторон возможности добираться к своему 
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земельному участку, а также иной возможности реализации своего 

права пользования данным участком, разногласия насчѐт сумма 

платы сервитута, отсутствия обоюдного соглашения по 

установлению публичного сервитута между сторонами. Таким 

образом, проведенный выше краткий анализ позволяет прийти к 

выводу о проблеме споров, возникающих вследствие установления 

публичных сервитутов на земельные участки, является достаточно 

актуальной. Несовершенство административного и земельного 

законодательства в области применения государственного и 

муниципального надзора (контроля) также оказывает негативное 

влияние на землепользование в РФ [4].  Необходимо также 

отметить, что развитие законодательства в сфере земельного права 

способствует разрешению проблемы возникновения споров по 

разным категориям дел, включая публичные земельные сервитуты.  
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АННОТАЦИЯ: Автор рассматривает специфику процессуаль-

ного порядка возбуждения дела в кассационной и надзорной ин-

станциях в гражданском процессе. Констатировано, что определе-

ние о принятии кассационной жалобы (представления) в кассаци-

онном суде общей юрисдикции составляет 5 дней, относительно 

момента возбуждения же кассационного производства в Судебной 

коллегии ВС РФ и надзорного производства в доктрине граждан-

ского процессуального права ведется множество споров, конкрет-

ные правила о сроке принятия соответствующей жалобы нет, в свя-

зи с чем, предлагается внести изменения в законодательство. 

ABSTRACT: The author considers the specifics of the procedural 

procedure for initiating a case in the cassation and supervisory instances 

in civil proceedings. It is stated that the decision to accept a cassation 

appeal (submission) in the cassation court of general jurisdiction is 5 

days, regarding the moment of initiation of cassation proceedings in the 

Judicial Board of the Supreme Court of the Russian Federation and su-

pervisory proceedings in the doctrine of civil procedure law, there are 

many disputes, there are no specific rules on the deadline for the adop-

tion of the relevant complaint, in this connection, it is proposed to amend 

the legislation. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: возбуждение дела, кассационная ин-

станция, надзорное производство 
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В науке процессуального права вопрос о том, является ли само-

стоятельной стадией процесса возбуждение дела при инициирова-

нии пересмотра судебных постановлений,  представляется доста-

точно дискуссионным [1].  

На сегодняшний день в гражданском процессе существует си-

стема двойной кассации. Первый уровень кассации – это рассмот-

рение кассационной жалобы соответствующим кассационным су-

дом общей юрисдикции, а второй – пересмотр в Верховном суде 

РФ. Право кассационного и надзорного обжалования, принесения 

представления, реализуемое   заинтересованными лицами [2], при-

водит к возбуждению дела по пересмотру судебного постановления 

судом кассационной и надзорной инстанции. Лица, которым предо-

ставлено право обжалования, составляют соответствующую жалобу 

(представление), отвечающую всем требованиям, закрепленным в 

процессуальном законодательстве, а также выполняют все необхо-

димые действия по возбуждению.  

Согласно ст. 377 ГПК РФ кассационная жалоба подается через 

суд первой инстанции, а уже суд первой инстанции должен напра-

вить в соответствующий кассационный суд общей юрисдикции в 

трехдневный срок со дня поступления кассационной жалобы. Ре-

шение о принятии кассационной жалобы к производству в суде кас-

сационной инстанции принимается судьей кассационного суда об-

щей юрисдикции единолично в срок до 5 дней. Если судья примет 

решение о принятии жалобы к производству, то выносится опреде-

ление и данным определением возбуждается производство по кас-

сационной жалобе либо представлению.  

Кассационная жалоба по второй кассации подается непосред-

ственно в Верховный суд РФ. При этом определение о принятии 

жалобы и возбуждении дела вообще не выносится, поскольку соот-

ветствующие правила отсутствуют.  ГПК РФ лишь устанавливает 

основания для возвращения жалобы, а также порядок возвращения 

без рассмотрения по существу в срок до 10 дней. 

Стоит обратить внимание на особенности процессуального по-

рядка возбуждения производства по делу в суде надзорной инстан-

ции. В порядке надзора проверяются судебные постановления, ко-
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торые были вынесены ВС РФ в качестве суда первой инстанции и 

затем пересмотрены в Апелляционной коллегии ВС РФ как не всту-

пившие в законную силу. Надзорная жалоба (представление) со-

гласно ст. 391.2 ГПК РФ подается непосредственно в Верховный 

суд РФ и должна соответствовать требованиям, предъявляемым ст. 

391.3 ГПК РФ к форме и содержанию.   Надзорная жалоба (пред-

ставление) могут быть также только возвращены при разрешении 

вопроса о возбуждении надзорного производства единолично судь-

ей Верховного суда РФ, а определение о принятии жалобы не выно-

сится, что аналогично процессуальному порядку возбуждения дела 

при обращении во вторую кассацию. 

В доктрине гражданского процесса относительно момента воз-

буждения надзорного производства нет единого мнения [3]. Также, 

как и для второй кассации, согласно ст. 391.4 ГПК РФ, надзорная 

жалоба должна быть возвращена в течение 10 дней со дня поступ-

ления в суд, без рассмотрения по существу. Отдельной нормы, ко-

торая бы фиксировала срок возбуждения надзорного производства, 

нет, и считается, что дело автоматически по истечении 10 дней с 

момента поступления в суд надзорной жалобы (представления) счи-

тается возбужденным, в том случае, если жалоба или представление 

не были возвращены.  

По нашему мнению, необходимо закрепить в ГПК РФ едино-

образное правило о том, что в порядке второй кассации Судебная 

коллегия Верховного суда РФ и в порядке надзора судом при раз-

решении вопроса о возбуждении дела в соответствующей инстан-

ции, суд должен выносить определение о принятии кассационной 

(надзорной) жалобы (представления) к производству в срок 10 дней 

со дня их поступления. 
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АННОТАЦИЯ: В представленной научной работе рассматри-

вается достаточно актуальная на сегодняшний день тема, посвя-

щенная анализу наиболее дискуссионных вопросов, связанных с 

режимом совместной собственности супругов. Автор акцентировал 

свое внимание на сущности режима совместной собственности су-

пругов, а также выделил проблемные аспекты, присущие данному 

институту. Вместе с этим, в данной статье сформулированы пред-

ложения, которые поспособствуют разрешению затронутых дискус-

сионных вопросов. 

ABSTRACT: In the presented scientific work, a topic that is still 

relevant today is considered, devoted to the analysis of the most contro-

versial issues related to the regime of joint property of spouses. The au-

thor focused his attention on the essence of the regime of joint property 
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of spouses, and also highlighted the problematic aspects inherent in this 

institution. At the same time, this article formulates proposals that will 

contribute to the resolution of the discussed controversial issues. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Совместное имущество, супруги, раз-

дел, общая собственность. 

KEY WORDS: Joint property, spouses, division, common property. 

 

В процессе изучения наиболее дискуссионных вопросов, свя-

занных с процедурой разделения имущества, нам необходимо опре-

делить сущность режима совместной собственности. Так, под сов-

местной собственностью понимается целый комплекс правовых 

предписаний, которые регламентируют отношения, связанные с 

распоряжением имущества несколькими лицами. Также режим сов-

местной собственности автоматически определяет доли каждого 

лица в совместном имуществе.  

В качестве факта возникновения совместного имущества вы-

ступает регистрация брака между супругами. Последствием данных 

действий является распространение режима совместной собствен-

ности практически на все имущество, которое находилось в соб-

ственности у данных лиц как до вступления в брак, так и во время 

брачных отношений [1]. При этом не имеет какого-либо значения 

тот факт, кем и за чей счет данное имущество было приобретено, а 

также на чье имя оформлено. Тем не менее, современное законода-

тельство предоставляет супругам возможность заключить брачный 

договор, в содержании которого может быть установлен иной ре-

жим собственности [5]. 

Рассмотрев характерные особенности совместной собственно-

сти супругов, необходимо перейти к анализу определенных про-

блемных вопросов, связанных с режимом совместной собственно-

сти супругов. К одному из таких вопросов следует отнести включе-

ние в состав совместного имущества долгов одного из супругов. 

Представленная проблема является весьма актуальной и вызывает 

жаркие споры среди представителей научного сообщества. Так, не-

которые правоведы считают, что обязательства супругов необходи-

мо включать в общее имущество, когда как другие специалисты 

напротив предполагают, что долги не могут входить в совместную 

собственность супругов [2]. 
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Анализируя данный вопрос, необходимо обратиться к содер-

жанию действующей редакции СК РФ, в котором под общим иму-

ществом подразумевается только имущественные права. Более того, 

по мнению В.А. Белякова долги не могут являться объектом общей 

совместной собственности, так как в состав совместного имущества 

входит и то, которое было нажито в браке. То есть, то имущество 

которое было приобретено, что никак не сочетается с долгами и 

иными обязательствами [3]. 

На основании изложенных фактов, некоторые практикующие 

специалисты и правоведы предлагают изложить п.1 ст. 34 СК РФ в 

новой редакции, а именно: «совместным имуществом является то 

имущество, которое было нажито в период брака, включая вещи и 

различного рода имущественные права».  

Что касается нашего мнения, то к данному дискуссионному во-

просу необходимо подходить рационально. Так, наиболее коррект-

ным решением поставленной проблемы будет включение в состав 

общего имущества супругов как имущество, нажитое во время бра-

ка, так и совместные обязательства, взыскание которых осуществ-

ляется на основе их совместного имущества. Если же долг или ино-

го рода обязательство возникло у супруга до брака, то исполнение 

данного обязательства возлагается исключительно на это лицо. 

Вместе с этим, хотелось бы обратить внимание на проблему, 

суть которой заключается в соблюдении принципа равенства долей. 

Так, на практике могут возникать случаи, когда супруг ведет себя 

не добросовестно по отношению другому супругу, это может про-

являться в неуважительном отношении к совместным детям, при-

страстию к алкоголю или же азартным играм, а также доведения 

семьи до бедственного положения [4], [6]. Однако, такой супруг 

получает равную долю в имуществе. По нашему мнению, в процес-

суальном законодательстве необходимо закрепить норму, согласно 

которой суд сможет на законных основаниях отступать от принципа 

равенства долей в пользу детей или интересов второго супруга. На 

сегодняшний день данное правило находит свое отражение лишь с 

ст. 39 СК РФ, когда как оно должно содержаться в ГПК РФ.  

Подводя итоги настоящему научному исследованию, можно 

сформулировать несколько выводов. В первую очередь, стоит ска-

зать о том, что режим совместной собственности супругов обладает 

большим количеством плюсов, которые направлены на защиту ин-
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тересов как самих супругов и их имущества, так и интересов общих 

детей. Однако, в современном законодательстве существует не-

сколько правовых пробелов, которые требуют урегулирования. 

Представленные нами предложения поспособствуют совершенство-

ванию отечественного законодательства. 
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АННОТАЦИЯ: Настоящая статья посвящена актуальным во-

просам правового регулирования программ для ЭВМ как объекта 

авторских прав в семейно-правовых отношениях. Указанный инсти-

тут приравнивается к произведениям литературы, однако таковыми 

не являются, что обуславливает специфику такого объекта. Семей-

ное законодательство не предусматривает понятие ЭВМ, однако в 

достаточной степени определяет правовой режим раздела имуще-

ства супругов вместе с исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации.  

ABSTRACT: Тhis article is devoted to topical issues of legal regu-

lation of computer programs as an object of copyright in family-legal 

relations. This institution is equated with works of literature, but they are 

not, which determines the specifics of such an object. Family legislation 

does not provide for the concept of a computer, but it sufficiently defines 

the legal regime for the division of property of spouses, together with 

exclusive rights to the results of intellectual activity and means of indi-

vidualization. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: супруги, ЭВМ, брак, семейно-правовые 

отношения, авторские права. 

KEYWORDS: spouses, computers, marriage, family and legal rela-

tions, copyright. 
 

На сегодняшний день вычислительная техника неразрывно свя-

зана с жизнедеятельностью граждан, и находится в тесной взаимо-
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связи со многими отраслями общества. Одной из них выступает и 

семейное право. Что же представляет из себя ЭВМ? Каким образом 

возникает симбиоз? Если обратиться к техническим наукам, то под 

ЭВМ следует подразумевать комплекс программ и средств, предна-

значенных для автоматической обработки информации. Можно 

предположить, что ЭВМ – это компьютер, поскольку основные 

электронные элементы указанных объектов – едины. Здесь отметим, 

что в теории юриспруденции ЭВМ рассматривается как объект ав-

торских прав, занимая тем самым особое место среди других объек-

тов в силу специфических особенностей правового режима. Следует 

обратить внимание на точку зрения автора И.А. Зенина, который 

отмечал, что в связи с существованием затянувшейся дилеммы по 

вопросу охраны авторских прав, необходима правовая регламента-

ция новых инструментов такой охраны (в частности, государствен-

ная регистрация алгоритмов). [1]. 

Дефиниция ЭВМ нашла свое отражение в положении ст. 1261 

Гражданского кодекса РФ [2] (далее – ГК РФ), где указано, что ав-

торские права на все виды программ для ЭВМ охраняются в том же 

порядке, что и авторские права на произведения литературы. В то 

же время, указанный объект авторского права может рассматри-

ваться в плоскости семейно-правовых отношений, например, при 

бракоразводном процессе.  

Спорные правоотношения могут возникнуть при разделе иму-

щества между супругами в порядке развода. В данном случае целе-

сообразным было бы сделать отсылку к возможному заключению 

брачного договора, который всесторонне установил бы имуще-

ственные права и обязанности супругов в браке или в случае его 

прекращения [4]. Однако, в ином случае законодатель предусматри-

вает применение режима, установленного положениями Семейного 

кодекса РФ (далее – СК РФ) [3]. Согласно п. 3 ст. 26 СК РФ, исклю-

чительное право на результат интеллектуальной деятельности, со-

зданный одним из супругов, принадлежит автору такого результата. 

Аналогичный императив предусмотрен положением гражданской 

буквы закона, однако, ст. 34 СК РФ относит к общему имуществу 

супругов доходы каждого из них от результатов интеллектуальной 

деятельности. То есть, при разделе имущества супругов, право на 

результат от такой деятельности остается за правообладателем, а 
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полученные доходы подлежат соответствующему разделу между 

супругами.  

Далее, рассмотрим вопрос относительно приобретенных ре-

зультатов интеллектуальной деятельности в процессе совершения 

сделки между контрагентами. Возможно ли отнесение имуществен-

ных (исключительных) прав на средства индивидуализации, в част-

ности, товарные знаки и коммерческие обозначения, к общему 

имуществу? Как нам известно, дефиниция «имущество» собира-

тельно, и говоря о результатах интеллектуальной деятельности, 

первое надлежит соотнести в общеправовой плоскости, в связи с 

чем, возможно провести параллель между указанным и совместной 

собственностью супругов. При этом, в отношении товарных знаков 

и коммерческих обозначений происходит аналогичная ситуация. 

На практике возможны и иные случаи раздела имущества су-

пругов, когда добросовестное поведение сторон не означает исклю-

чение риска [5]. В частности, если отношения между партнерами 

ослабевают, право принадлежит нескольким лицам, или, если спор 

затрагивает средство индивидуализации, правообладание которым 

требует от лица регистрации в качестве индивидуального предпри-

нимателя. 

Резюмируем: относительно новый объект авторских прав – 

программы для ЭВМ – получили свое распространение благодаря 

активному совершенствованию компьютерных технологий. Исклю-

чительные права члена семьи могут пересекаться с интересами дру-

гого, и это, прежде всего, один из случаев спора, связанного с иму-

щественными правами. По нашему мнению, в целях пресечения 

возникновения споров относительно общего имущества супругов 

(доходов от интеллектуальной деятельности), следует прибегать к 

такому институту, как брачный договор – универсальному и про-

стому средству, позволяющему минимизировать все возможные 

семейно-правовые конфликты. 
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АННОТАЦИЯ: В статье представлены наиболее актуальные 

вопросы, связанные с возможностью реализации обвиняемым (по-

дозреваемым) и защитником своей основной функции защиты в со-

временном уголовном процессе. Указаны основные проблемы, пре-

пятствующие реализации принципа состязательности и равнопра-

вии сторон в уголовном судопроизводстве. Представлены предло-

жения, направленные на совершенствование УПК РФ в сфере реа-

лизации обвиняемым  и защитником функции защиты в ходе досу-

дебного производства по уголовному делу.  
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The article presents the most pressing issues related ABSTRACT: 

to the possibility of the accused (suspect) and the defender realizing his 

main function of defense in modern criminal process. The main prob-

lems that hinder the implementation of the principle of adversariality and 

equality of the parties in criminal proceedings are indicated. Proposals 
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the defender of the defense function during pre-trial proceedings in a 

criminal case.  
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В соответствии со ст. 15 УПК РФ уголовное судопроизводство 

в РФ осуществляется на основе состязательности сторон. Участни-

ки уголовного судопроизводства могут выполнять только одну воз-

ложенную на них функцию, либо обвинение, либо защиту, либо 

разрешение дела.  

В досудебном производстве, дело не разрешается по существу, 

поэтому отсутствует необходимость в реализации этой функции 

суда. Тем не менее, процессуальные решения, такие как:  возбужде-

ние уголовного дела, привлечение лица в качестве обвиняемого, 

задержание лица по подозрению в совершении преступления,  при-

менение к лицу меры пресечения, окончание производства по дела   

составлением обвинительного заключения или обвинительного акта 

(постановления), во многом определяют принятие итогового реше-

ния в ходе его непосредственного разрешения в суде. Такими реше-

ниями определяется  судьба подозреваемого и обвиняемого, что 

обосновывает важность и необходимость реализации ими своей 

функции защиты.   

Обвиняемый, подозреваемый может осуществлять свою защиту 

непосредственно сам, через права, предоставленные ему ст.46, 47 

УПК РФ, либо через защитника, права которого закреплены в ст. 53 

УПК РФ. Несмотря на довольно большой объем прав, который на 
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первый взгляд может показаться достаточным для осуществления 

функции  защиты, у подозреваемого, обвиняемого и даже защитни-

ка в досудебном производстве меньше процессуальных возможно-

стей, чем у следователя (дознавателя), в силу отсутствия властных 

полномочий по принятию процессуальных решений, в том числе и 

итоговых.   

Обвиняемый (подозреваемый) и его защитник повлиять на при-

нятие решение по делу в досудебном производстве могут в принци-

пе путем заявления ходатайств непосредственно лицу в производ-

стве которого находится дело, т.е. следователю (дознавателю). Од-

нако у следователя (дознавателя) противоположная функция – 

функция обвинения. В силу ст. 159 УПК РФ ходатайства от сторо-

ны защиты обязательно должны быть рассмотрены, но не обяза-

тельно удовлетворены, лицом в производстве которого находится 

уголовное дело. Исходя из противоположностей функций и интере-

сов вероятность в удовлетворении ходатайств стороны защиты, ко-

торые идут вразрез с интересами стороны обвинения крайне низкая. 

Закрепленное в ч. 3 ст. 86 УПК РФ право защитника собирать 

доказательства, в большей степени носит формальный характер. Во-

первых, сведения или предметы, которые защитник получит в ходе 

опроса лица или истребования предметов и документов, не являют-

ся сразу доказательствами в смысле, предусмотренном ст. 74 УПК 

РФ. Они становятся таковыми только в случае, если следователь их 

приобщит своим постановлением в качестве доказательства. Во-

вторых, следовать может просто отказать в их приобщении, обосно-

вав свое решение тем, что они не имеют отношение к делу. В-

третьих, если например, защитник от лица получит сведения в ходе 

его опроса и даже как-то это зафиксирует письменно, то эти сведе-

ния также не соответствуют понятию показания, потому что пока-

зания – это сведения полученные в ходе допроса.  Значит, если дан-

ное лицо будет официально вызвано на допрос следователем и  даст 

другие показания при его допросе у следователя, то доказатель-

ственное значение будут иметь именно те сведения, которые полу-

чены в ходе допроса.  Выше перечисленное, свидетельствует о том, 

что у обвиняемого (подозреваемого) и его защитника недостаточно 

возможностей для реализации ими своей функции в досудебном 

производстве. 
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Для решения анализируемых вопросов, думаем было бы целе-

сообразно предусмотреть в УПК РФ норму, согласно которой, об-

виняемый (подозреваемый) и его защитник, могли бы обращаться с 

ходатайствами о приобщении к материалам дела документов, све-

дений и предметов в качестве доказательств не только к лицу, в 

производстве которого находится уголовное дело в досудебном 

производстве, но и непосредственно в суд. Суд в свою очередь, сле-

дует также наделить полномочиями в досудебном производстве по 

рассмотрению таких ходатайств от стороны защиты и принятию по 

 ним решений.  
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ставителя.  Выявлены некоторые проблемные вопросы, связанные с 

осуществлением потерпевшим и его представителем функции об-

винения в ходе производства по уголовному делу.  

ABSTRACT: The article presents the main procedural interests and 

rights of the victim and his representative based on the Criminal Proce-

dure Code of the Russian Federation. Some problematic issues related to 
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В соответствии с ч. 1 ст. 42 УПК РФ, потерпевшим  является 

физическое лицо, которому преступлением причинен физический, 

имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в слу-

чае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой ре-

путации. В уголовном судопроизводстве физические и юридические 

лица, наделяются процессуальными правами и несут процессуаль-

ные обязанности после наделения их  процессуальным статусом 

 Пред-лицом, в производстве которого находится уголовное дело.

ставители потерпевшего, в соответствии с ч.3 ст. 45 УПК РФ, име-

ют те же процессуальные права, что и представляемые ими лица. 

Официальный процессуальный статус приобретается потерпевшим 

и его представителем только на основании соответствующего по-

становления следователя, дознавателя, судьи, определения суда. В 

этой связи чрезвычайно важным является вопрос о своевременности 

вынесения постановления о признании лица потерпевшим и  о до-

пуске лица в качестве представителя потерпевшего. Сложности в 

признании лица потерпевшим возникают в случаях неоконченных 

преступлений или когда преступлением не причиняется непосред-

ственно физический, имущественный вред, но нарушаются трудо-

вые, политические, и некоторых другие права, охраняемые уголов-

ным законом.  

В этой связи думаем, что замена понятия «в р е д » на «наруше-

ние прав и законных интересов», способствовало бы более быстро-

му и своевременному принятию решения о признании лица потер-

певшим в целях реализации им своих законных процессуальных 

прав и интересов.  
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Согласно ст. 22 УПК РФ потерпевший и его представитель 

вправе участвовать в уголовном преследовании обвиняемого, что 

свидетельствует об осуществлении им функции обвинения. 

Для реализации потерпевшим и его представителем функции 

обвинения законодатель предусмотрел в ст. 42 УПК РФ довольно 

большой перечень процессуальных прав, что создает впечатление о 

широких возможностях потерпевшего и его представителя повлиять 

на ход и результаты производства по уголовному делу.  Однако ряд 

прав, потерпевший и его представитель реализовать в полном объе-

ме не могут ввиду отсутствия корреспондирующих этим правам 

обязанностям следователя (дознавателя). Так, например, право по-

терпевшего и его представителя, на участие в следственных дей-

ствиях, реализуется крайне редко, во-первых, потому что потер-

певший и его представитель не осведомляются следователем (до-

знавателем) о том, какие следственные действия и когда проводят-

ся, а во-вторых принятие решения о возможности в них участвовать 

полностью зависит от желания самого следователя (дознавателя).  

Права потерпевшего и его представителя в ходе назначения и 

производства  судебной экспертизы, предусмотренные ст. 198 УПК 

РФ, на заявление ходатайств об отводе эксперту или о привлечении 

в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве су-

дебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении, также 

практически никогда не могут быть реализованы. Дело в том что, в 

постановлении о назначении судебной экспертизы сведения об экс-

перте или экспертах которые будут ее проводить в постановлении 

отсутствуют, потому что по уголовным делам в большинстве случа-

ев экспертиза назначается не конкретному эксперту, а экспертному 

учреждению, руководитель которого потом поручает ее своим экс-

пертам.У потерпевшего и его представителя есть право получать 

копии постановлений о возбуждении уголовного дела, о признании 

его потерпевшим, об отказе в избрании в отношении обвиняемого 

меры пресечения в виде заключения под стражу, о прекращении 

уголовного дела, о приостановлении производства по уголовному 

делу, однако в УПК РФ не указаны сроки в течении которого эти 

копии должны быть им направлены. Кроме того, в случае задержки 

в работе отделений связи у потерпевшего и его представителя во-

обще теряется возможность своевременно с ними ознакомится и 

как-то выразить свое отношение к принятому решению. 
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Перечисленные нами недостатки УПК РФ затрудняют осу-

ществление потерпевшим и его представителем своих процессуаль-

ных прав и законных интересов и затрудняют реализацию ими сво-

ей процессуальной функции обвинения, что отрицательно сказыва-

ется на назначении всего уголовного судопроизводства. 
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Деятельность любого демократического государства предпола-

гает совмещение форм прямой и опосредованной демократии. [1-4] 

При этом, народ, как источник власти, должен осуществлять посто-
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янный контроль за работой органов публичной власти для того, 

чтобы избежать узурпации власти в чьих-либо руках и ее осуществ-

ления не в интересах большинства населения. [5-9] Институт обще-

ственного контроля выступает в России гарантией реализации кон-

ституционных принципов народовластия и участия общественности 

в управлении делами государства, [10-13] укрепления властной вер-

тикали, [14-15] создания условий для развития общества и государ-

ства. [16-17] Однако, функционирование общественного контроля в 

РФ связано с рядом проблем, в частности, отсутствием четкости в 

определении понятия и перечня объектов общественного контроля. 

Ясности не добавляет и Федеральный закон «Об основах обще-

ственного контроля в Российской Федерации», выведший ряд сфер 

публичного управления и общественных отношений из предмета 

своего ведения, обусловив правовое регулирование общественного 

контроля принятием специальных федеральных законов, которые 

не приняты на сегодня. В связи с этим, предлагаем разработать и 

принять Федеральный закон «Об общественном экологическом 

контроле в Российской Федерации», в котором следует закрепить 

основания и пределы осуществления общественного экологическо-

го контроля, специфику видов, форм и мероприятий общественного 

контроля в данной области жизнедеятельности общества, полномо-

чия субъектов общественного контроля, а также ответственность 

органов публичной власти и их должностных лиц за противодей-

ствие проводимым мероприятиям общественного экологического 

контроля. Это позволит осуществить эффективную охрану окружа-

ющей среды, а также в целом укрепить институт общественного 

контроля в Российской Федерации. 
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Общественный контроль в России, по мнению ряда авторов, 

играет важное значение в системе юридических гарантий реализа-

ции конституционных принципов народовластия и участия обще-

ственности в управлении делами государства, [1-6] позволяя опти-

мизировать работу органов публичной власти, [7-11] укреплять 

властную вертикаль. [12-15] Однако, реализация мероприятий об-

щественного контроля нуждается в постоянной оценке с точки зре-

ния эффективности и результативности, [16-17] так как в противном 

случае они будут носить бутафорский характер. Мероприятия об-

щественного контроля предполагают определенные финансовые 

затраты со стороны как институтов гражданского общества, так и 

бюджетных средств (например, направляемых на финансирование 

общественных палат и советов всех уровней). Анализ результатов 

их работы позволит выяснить, какие формы, виды и мероприятия 

общественного контроля принесли наибольший результат для об-

щества, в каких областях государственного и муниципального 

управления имеются наибольшие проблемы с соблюдением закон-

ности, прав, свобод и законных интересов граждан России. В связи 

с этим, представляется необходимым разработать проект типовой 

электронной площадки по оценке эффективности и результативно-

сти мероприятий общественного контроля в муниципальных обра-

зованиях, так как именно на уровне муниципалитетов проводится 

наибольшее число указанных мероприятий (например, в области 

муниципальных закупок, публичных слушаний по вопросам мест-

ного значения и т.п.). Функционирование подобных площадок поз-

волит выявить оптимальные формы и методы общественного кон-

троля, его мероприятий для последующего внедрения опыта на тер-

ритории иных муниципалитетов. 
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Конституция России закрепила положение о том, что народ 

страны является носителем суверенитета и единственным источни-

ком власти в государстве, осуществляя ее как непосредственно, так 

и через деятельность органов публичной власти. [1-6]  

Однако, делегированные полномочия нуждаются в постоянном 

контроле со стороны институтов гражданского общества. В связи с 

этим, большое значение приобретает институт общественного кон-

троля, [7-12] который не только является гарантией реализации 

конституционных принципов народовластия и участия обществен-

ности в управлении делами государства, но и служит делу укрепле-

ния вертикали власти, развития общества и государства. [13-17] 

При этом, население должно постоянно оценивать эффективность и 

результативность работы органов местного самоуправления, как 

наиболее многочисленной разновидности публичной власти.  

В связи с этим, требуется проведение общественного монито-

ринга работы различных учреждений на уровне муниципалитетов, 

особенно касающихся работе с детьми (образовательными, спор-

тивно-оздоровительными и т.д.).  

В частности, необходимо разработать проект типовой элек-

тронной площадки «Оценка населением эффективности работы 

детских спортивно-оздоровительных учреждений в муниципалите-

тах». Его внедрение позволит, органам власти оценивать результа-

ты организации работы с детьми в муниципалитете, а органам об-

щественного контроля оперативно реагировать на нарушения прав, 

свобод и законных интересов детей, привлекая к их исправлению 
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различные органы публичной власти, включая суд, прокуратуру, 

уполномоченных по правам ребенка. 
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АННОТАЦИЯ: В статье исследуются возможности и значение 

применения института прекращения уголовного дела в связи с при-

мирением сторон. Автор приходит к заключению, что данная форма 

разрешения дела, является наиболее отвечающей запросу общества 

на справедливость, устанавливая компромисс и пресекая конфликт. 

Делается вывод о необходимости более частого ее применения. 

ABSTRACT: The article examines the possibilities and signifi-

cance of the application of the institution of termination of a criminal 

case in connection with the reconciliation of the parties. The author 

comes to the conclusion that this form of resolution of the case is the 

most appropriate to the public's request for justice, establishing a com-

promise and stopping a conflict. The conclusion is made about the need 

for its more frequent use. 
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Исходя из принципов гуманизма и справедливости законодате-

лем в УПК РФ была включена ст. 25, допускающая прекращение 

уголовного дела в связи с примирением сторон. Данный институт, с 
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одной стороны восполняет социальную справедливость, а с другой 

– позволяет обвиняемому избежать уголовного преследования, что 

имеет важное значение при явном обвинительном наклоне отече-

ственного правосудия. 

Данный институт  иногда называют, компромиссом между  

сторонами. Сущность его применения заключается в возможности 

на обоюдно выгодных  условиях обеспечить реализацию назначе-

ния УПК РФ. В то же время, порядок применения ст. 25 УПК РФ 

обязывает  установить все же  обстоятельства, подлежащие доказы-

ванию по делу. Для потерпевшего, он выгоден тем, что позволяет 

возместить ущерб от совершенного преступления, а органам пред-

варительного расследования дает возможность  прекратить произ-

водство по делу, причем по не реабилитирующим основаниям. 

Такое утверждение подтверждается и позицией  Верховного 

Суда РФ [2]. В своем Постановлении Верховный  Суд указывает, 

что проводя предварительное следствие должностному лицу необ-

ходимо учитывать всю совокупности обстоятельств дела и личность 

обвиняемого, а не прекращать его по принуждению волеизъявления 

потерпевшего. 

Исследуя положения уголовного законодательства о примене-

нии примирительных процедур, можно отметить, что их включение 

в нормативную базу допускает применение компромиссного реше-

ния по исходу дела. Обвиняемый признает свою вину, но освобож-

дается от уголовной ответственности и остается на свободе. Конеч-

но, прекращение уголовного дела или уголовного преследования 

для обвиняемого является не реабилитирующим, поэтому не ис-

ключается возможность отрицательных последствий юридического 

характера, например, невозможность занимать определенные долж-

ности. Думаем, в таких случаях было бы целесообразно закрепить в 

УПК РФ необходимость обязательного участия защитника, так как 

это предусматривается при производстве судебного разбиратель-

ства в особом порядке. 

 Что касается интересов потерпевшего, то он получает компен-

сацию вреда и извинения. С позиции государства прекращение уго-

ловного преследования происходит по не реабилитирующим осно-

ваниям, а это значит, что лицо не имеет право на реабилитацию. 

Должностные лица правоохранительной системы разрешают кон-

фликт еще в досудебном производстве, что  снижает нагрузку с су-
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дебной системы. При этом возможность освобождения от уголов-

ной ответственности, в данном случае не является обязанностью 

уполномоченного органа, должностного лица и не означает произ-

вольное разрешение данного вопроса. Кроме того, законодателем 

внесены условия применения ст. 25 УПК РФ, согласно которым 

прекращение уголовного преследования возможно если: потерпев-

шим написано соответствующее заявление; обвиняемый впервые 

совершившее преступление; преступление относится к небольшой 

или средней тяжести; обвиняемый загладил причиненный вред. Од-

нако даже при наличии всех этих условий прекратить уголовное 

преследование (дело) лицо, в производстве которого находится уго-

ловное дело не обязан, а вправе. 

Из чего можно сделать вывод, что законодателем введен 

оправданный процессуальный институт, который не нарушая прав 

участников уголовного процесса, позволяет быстро разрешать уго-

ловные дела по существу и не загружать судебную систему делами, 

в рассмотрении которых не заинтересована ни одна сторона кон-

фликта, выказать социальную справедливость сторонам конфликта 

и сместить обвинительный уклон уголовного процесса в сторону 

гуманизма. Считаем, что применение данного института нужно 

расширить, распространив его действия не только на лиц совер-

шивших преступление впервые, сосредоточившись на степени тя-

жести содеянного.   
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Многонациональный народ России обладает всей полнотой 

власти и является носителем суверенитета в нашей стране. Дей-

ствующая Конституция закрепляет формы прямой и опосредован-

ной демократии, благодаря которым народ и осуществляет свою 

власть. Однако, делегированные населением полномочия органам 
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публичной власти нуждаются в постоянном контроле со стороны 

общества, благодаря чему в законодательстве институционализиро-

ван механизм общественного контроля, [1-5] являющейся элемен-

том системы юридических гарантий сохранения и развития россий-

ского общества и государства.[11-17] В России функционирует ши-

роко развитая система органов общественного контроля (в том чис-

ле, и в лице общественных палат и советов федерального, регио-

нального и местного уровня). Однако, как отмечается в литературе, 

на сегодняшний день не разработан единый подход в оценке эффек-

тивности и результативности мероприятий общественного контроля 

на всех уровнях его организации и проведения. [6-10] В связи с 

этим, необходимо разработать и внедрить типовую электронную 

площадку по оценке эффективности и результативности мероприя-

тий общественного контроля на территории субъекта РФ, закрепив 

соответствующую систему количественных и качественных крите-

риев, которые позволят сравнивать результаты проведения меро-

приятий общественного контроля на территории региона с целью 

определения и поддержки в дальнейшем приоритетных форм и ме-

тодов общественного контроля. 
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АННОТАЦИЯ: В настоящей статье автором анализируется 

возможности применение полиграфа в расследовании преступлений 

при проведении допроса. В целом, автором делается вывод о необ-

ходимости совершенствования полиграфического устройства и ме-

тодики его применения. 
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Для начала, чтобы в полном объеме раскрыть заявленную тему, 

необходимо дать определение понятию «полиграф». Официально 
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под ним понимается прибор, предназначенный для фиксации пси-

хофизических данных человека при помощи датчиков [1]. 

При проведении исследования, на тело исследуемого прикреп-

ляются сразу несколько датчиков, которые отслеживают изменения 

в организме человека по следующим показателям: давление, пульс, 

кожно-гальванические реакции, дыхание и другие [2].   

Если говорить о процедуре проведения полиграфического ис-

следования, то оно может быть осуществлено только с согласия 

опрашиваемого. Если последний не дает такого согласия, то поли-

граф не может быть применен, а отказ от его прохождения не счи-

тается доказательством вины. 

Еще одной возможностью применения полиграфа является 

изобличение опрашиваемого во лжи. То есть с помощью данного 

устройства можно узнать правдивую информацию от человека, в 

том числе и при проведении допроса (на данном этапе тестировании 

производиться только при проведении оперативно-розыскных ме-

роприятий). 

Процедура применения полиграфа при проведении допроса 

должна быть аналогична применяемой сейчас при опросе граждан. 

Следователь должен принимать активное участие в подготовке к 

тестированию и разработке тестов, так как именно он является 

наиболее осведомленным лицом о ходе и результатах данной след-

ственной ситуации текущего расследования [3]. При этом, следует 

отметить, что результаты применения полиграфа при допросе не 

несут доказательственного значения, могут быть использованы 

только в совокупности с иными доказательствами. 

В целом, следует сказать, что использование полиграфа при 

расследовании преступлений имеет достаточно хорошую перспек-

тиву.  

Несмотря на то, что результаты полиграфа не имеют доказа-

тельственного значения, они выступают отличным ориентиром о 

возможном причастии лица к совещенному преступлению для 

субъектов, использующих указанные данные [4].  

Считаем, что необходимо использовать полиграфические ис-

следования чаще, не только при расследовании тяжких преступле-

ний. Полиграф должен стать частой практикой. При этом, следует 

повышать уровень профессионального образования полиграфоло-
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гов, а также улучшать качество используемой в данной сфере тех-

ники. 
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Пандемия COVID-19, которая в течение последних 12 месяцев 

внесла деструктивные изменения как в организацию и функциони-

рование мировой экономики, так и системы публичного управле-

ния, выступила в роли своеобразного катализатора процессов раз-

работки и внедрения информационно-коммуникационных техноло-

гий в образовательный процесс учреждений высшего и среднего 
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образования в различных странах (включая и Россию). Однако, до-

минирование данных технологий в учебном процессе, как показала 

практика дистанционного обучения, рассматривается неоднозначно 

как самими обучающимися, а также их родителями, так и специали-

стами в области организации науки и образования (особенно в ча-

сти ослабления контроля учебной дисциплины обучающихся). Это 

требует, на наш взгляд, тщательного контроля гражданского обще-

ства, с одной стороны, за основаниями и пределами применения 

вышеназванных технологий, [1-7] а с другой стороны, за их без-

опасностью для развития общества и государства. [8-14] Кроме то-

го, использование данных технологий должно осуществляться под 

пристальным контролем федеральных и региональных органов гос-

ударственной власти и органов местного самоуправления. [15-17] В 

связи с этим, мы считаем необходимым осуществить разработку 

методики определения оптимальных пределов использования ин-

формационно-коммуникационных технологий в обеспечении кон-

троля за учебной дисциплиной обучающихся. Данные технологии 

должны обеспечить получение необходимого минимума комплекса 

знаний, навыков и умений на каждом уровне системы образования в 

Российской Федерации. 
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Россия является демократическим государством, в котором 

народу принадлежит вся полнота власти и суверенитета. Он осу-

ществляет ее как непосредственно, так и через функционирование 
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аппарата публичной власти, работа которого требует постоянного 

контроля со стороны гражданского общества. [1-4] В противном 

случае, власть может осуществляться незаконно и не в интересах 

населения страны, что поставит под угрозу национальную безопас-

ность государства, [5-7] подорвет основы развития общества, [8-9] 

семьи, [10, с. 34-38] децентрализует властную вертикаль, [11-13] 

сделав страну уязвимой для иностранного и международного влия-

ния. [14-15] Функционирование института общественного контроля 

сопряжено с многочисленными проблемами, важнейшей из кото-

рых, на наш взгляд, является недостаточная детализация перечня 

объектов общественного контроля, [16, с. 28-36] что требует опти-

мизации законодательства об общественном контроле. Представля-

ется необходимым разработать и принять Федеральный закон «Об 

общественном контроле за деятельностью субъектов естественных 

монополий в Российской Федерации», так как деятельность послед-

них затрагивает жизнедеятельность каждого гражданина России, а 

также влияет на сохранение и развитие российского общества и 

государства. В данном законе следует закрепить порядок и пределы 

осуществления общественного контроля в отношении субъектов 

общественных монополий, определив перечень и специфику его 

мероприятий, полномочия органов, а также ответственность сторон. 

Это позволит не только расширить пределы общественного кон-

троля, а также в целом оптимизировать данный институт граждан-

ского общества. 
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К сожалению, в ТК РФ мы не находим норм, раскрывающих и 

определяющих содержание понятия «насилие», которое возможно в 

трудовых правоотношениях. В ТК РФ применяется законодателем 

термин «насилие» всего в двух случаях. Один из них (п.2 ст.336 ТК 

РФ) - применение педагогом насилия в отношении ученика. Второй 
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случай (ст.336 ТК РФ) - насилие в отношении работников, которые 

выполняют надзорные функции (государственные инспекторы тру-

да) [1]. 
Проблема применения насилия в ТК РФ выходит за рамки вза-

имодействия сторон трудовых отношений друг с другом. В первом 

случае есть негативное воздействие учителя на ученика, то есть 

имеется воздействие на того субъекта, без которого педагог не смо-

жет исполнять свои трудовые обязанности. Во втором случае наси-

лие проявляется иначе. Создаются различного рода препятствия, 

которые не дают возможности работнику выполнять на должном 

уровне профессиональные функции. 

Употребляя термин «насилие», законодатель допускает, таким 

образом, его возможное использование. 

Согласно Конвенции МОТ №190 МОТ [2], которая вступит в 

силу летом 2021 года, насилие и домогательства в сфере труда по-

нимаются как набор уже существующих неприемлемых форм пове-

дения и практики или угроз. Под насилием понимается единичный 

или повторяющийся инцидент, конечным результатом или возмож-

ным последствием которого является психологический, сексуаль-

ный или экономический ущерб, включая гендерное насилие и домо-

гательства. 

Насилие, используемое участниками трудовых отношений, 

имеет аналогичные характеристики, присущие насилию в других 

отраслях права: уголовном, административном, гражданском. 

Понимая, что физическое насилие возможно только между 

людьми, в трудовом законодательстве оно может возникать между 

работником и представителем работодателя, а также другими 

людьми, участвующими в трудовом процессе. 

Это будут индивидуально-трудовые правоотношения. На наш 

взгляд, преобладающим вариантом будет применения насилия со 

стороны работодателя (его законного представителя) по отношению 

к работнику, а не наоборот. 

Чаще на практике встречается моральное и психологическое 

воздействие на работника. Страх потерять работу и заработок за-

ставляет работника претерпевать насилие без обращения в компе-

тентные органы за защитой своих прав. Такой вид насилия необхо-

димо отличать от моббинга, который по своей сути является психо-

логическим преследованием одного работника со стороны коллек-
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тива или группы. Конечной целью моббинга является избавление от 

работника, принуждение его к увольнению по собственной инициа-

тиве. Правовое регулирование вопроса предотвращения психологи-

ческого преследования (моббинга) получает дальнейшее развитие в 

законодательстве Европейского Союза (далее ЕС) и отдельных ев-

ропейских странах. В ЕС защита работников от него реализуется 

как защита психического здоровья [3]. 

Защита психологического здоровья работников в России и в 

странах Евразийского экономического союза никак не регулируется 

на уровне законодательства. Не сложилась и практика такого регу-

лирования. Трудовой кодекс РФ не содержит норм, гарантирующих 

защиту работнику в случаях его психологического преследования. 

В то же время моббинг в России перестал быть теорией, превра-

тившись в практическую проблему. 

На 2019 г.  почти треть (31%) россиян утверждают, что лично 

сталкивались на работе с злоупотреблением властью со стороны 

руководства или психологическим насилием [4]. 

Насилие является грубым нарушением со стороны работодате-

ля, который злоупотребляет своими правами. 

Злоупотребление правом со стороны работодателя становится 

не менее важным вопросом в настоящее время. Суды, рассматривая 

трудовые споры, обращают внимание на трудности применения 

трудового законодательства по данному вопросу [5].   

Таким образом, насилие на работе постоянно появляется в тру-

довых отношениях, но в трудовом законодательстве еще не закреп-

лено регулирование этого вопроса, что на наш взгляд, является 

упущением законодателя.  
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Реализация социального обеспечения может происходить по-

разному. Ви всех случаях это ведет к положительным изменениям в 
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обществе, способствует выравниванию социального положения 

между различными группами граждан. Рассмотрим основные спо-

собы: 

1. Денежные выплаты (пенсии и пособи) по социальному обес-

печению.  Это основной вариант оказания материальной помощи 

конкретной направленности, предоставляемой определенным кате-

гориям граждан. 

2. Оказание помощи в натуральном виде: предоставление ле-

карства, предметов первой необходимости, детского питания, тех-

нического оборудования для людей с ограниченными возможно-

стями. 

3. Услуги и льготы, такие как содержание нуждающихся граж-

дан в домах для престарелых или домах-интернатах, созданных для 

престарелых или инвалидов, содержание детей в детских домах и 

др. 

4. Возмещение понесенных расходов по получению. медицин-

ской помощи различного вида для граждан, реабилитации граждан 

и оздоровлению в больницах, санаториях и др. 

5. Материальная или нематериальная адресная помощь, оказы-

ваемая государством или общественными учреждениями опреде-

ленным категориям граждан, которые оказались о в сложной жиз-

ненной ситуации. 

В 2020 году все страны столкнулись с новым вирусом covid-19 

(коронавирус), введенная пандемия повлекла за собой проблемы 

для государства. Из-за закрытия большинства предприятия, фирм, 

компаний, магазинов и т.д.  многие граждане столкнулись с утратой 

заработка. Перед государством очень остро встал вопрос решения 

этой проблемы и организации поддержки граждан, были введены 

соответствующие меры:  

1. Онлайн продажа лекарств. В соответствии с указом Прези-

дента РФ [1] разрешалось дистанционно приобретать отпускаемые 

по рецепту лекарства во время чрезвычайных ситуаций и эпидемий, 

в частности, в условиях самоизоляции на фоне коронавируса. При 

этом запрещалась онлайн-продажа лекарственных средств, находя-

щихся на количественном учете, психотропных веществ, наркоти-

ческих средств, а также лекарственных средств с объемной долей 

этилового спирта более 25 процентов.  



89 

 

2. Дополнительные меры по социальной поддержке семей с 

детьми. Как следует из другого Указа Президента РФ [2] с апреля 

по июнь 2020 года семьи с детьми, имеющие право или которые 

имели право на получение материнского капитала, могут получить 

ежемесячные выплаты (5 тысяч рублей) на детей до 3 лет. Выплаты 

производятся, если право на материнский капитал возникло до 1 

июля 2020 года. Ежемесячные выплаты не засчитываются в доход 

семьи при предоставлении других мер социальной поддержки. 

3. Финансовая помощь и поддержка медицинских работников. 

Распоряжением Правительство РФ [3] 10,2 млрд рублей выделено 

на предоставление субъектам РФ межбюджетных трансфертов для 

платежей за особые условия труда и дополнительную нагрузку на 

медицинский персонал, который оказывает медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, и кон-

тактным лицам.  

4. Увеличение пособий безработным. В апреле-июне пособие 

по безработице выплачивается в размере МРОТ – 12130 рублей.  

Одновременно 2020 год с введенными карантинными мерами 

показал наличие пробелов и проблем в структуре социального 

обеспечения. В настоящее время идет ускоренный процесс измене-

ния законодательства, меняются правовые ценности, поэтому сле-

дует искать новые качественные пути для улучшения качества и 

действенности законодательства [4, c.27-30]. 

Выводы: необходимо совершенствовать технологии социаль-

ных услуг, которые могут адекватно обеспечить права граждан в 

этой сфере.  

Создание единой нормативной базы для права социального 

обеспечения - один из важнейших пунктов, мы не имеем сегодня 

единого правового источника регулирования данной сферы.   
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Уголовное судопроизводство является сферой общественной 

деятельности, в которой участвуют субъекты с разными целями и 
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отличительными основаниями их вовлечения. При этом назначение 

уголовного процесса выражается в защите порой диаметрально 

противоположных интересов субъектов. Особенности правового 

регулирования рассматриваемых отношений отражаются и на меха-

низме охраны прав и свобод личности в уголовном судопроизвод-

стве.   

Прежде всего, в УПК РФ участникам предоставлен широкий 

перечень процессуальных прав, которыми они в праве воспользо-

ваться для осуществления своих интересов. Также предусмотрены 

различные средства для их реализации – процессуальные гарантии. 

Например, «к общим гарантиям прав участников следственных дей-

ствий относятся правила их производства» 1. Предписания закона 

регламентируют перечень участников действия, поведение долж-

ностных лиц при его производстве, порядок фиксации содержания и 

полученных результатов, возможность принесения жалобы в случае 

нарушения прав и интересов участников.Однако, невозможно уре-

гулировать все возможные ситуации, возникающие при производ-

стве по уголовному делу. И в случае, если участнику не предостав-

лена определенная правовая возможность для реализации интереса, 

то он остается неосуществленным. Например, такая пробельность 

наличествует в механизме назначения и производства судебной 

экспертизы. Участники ознакамливаются с решением о назначении 

этого следственного действия, с его результатами. Вместе с тем, в 

законе для них не предусмотрена возможность ходатайствовать о 

допросе эксперта. В литературе отмечается, что в этой связи прове-

дение допроса эксперта на предварительном расследовании по ини-

циативе участников «является бессмысленным, так как носит чисто 

декларативный характер» 2. 

Определенные затруднения для осуществления своих интере-

сов возможны для лиц, не обладающим процессуальным статусом. 

В УПК РФ они именуются иными лицами, чьи права и интересы 

затрагиваются производством по уголовному делу. Законодательно 

их возможности ограничены правом заявлять ходатайства и прино-

сить жалобы. Как ранее отмечалось, заявление ходатайств может 

быть безрезультатным даже для лиц, имеющих официальный статус 

участника. Таким образом, права и интересы иных лиц охраняются 

не в полной мере.  
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Существенным элементом охраны прав и интересов личности в 

уголовном судопроизводстве является обязанность должностных 

лиц органов, ведущих процесс, обеспечить их реализацию. Пере-

численные ранее проблемы связаны, в частности, с тем, что тот или 

иной аспект осуществления лицами своих интересов может нахо-

диться за пределами правомочий следователя, прокурора или суда. 

Соответственно, в таком случае должностные лица не вправе осу-

ществлять какие-либо действия для оказания содействия участнику. 

Кроме того, при отсутствии оснований для этого, органы судопро-

изводства правомерно могут не использовать предусмотренные 

УПК РФ процессуальные средства.  
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изучению характерных особенностей деятельности нотариуса в 

осуществлении мер по охране наследственного имущества. Вместе 

с этим, автор уделяет внимание отдельным функциям нотариуса, 

которые так или иначе связаны с применением нотариусом мер по 

охране наследственного имущества. Помимо этого, автор выделяет 

некоторые проблемы связанные с осуществлением охраны наслед-

ственного имущества.   

ABSTRACT: In the presented scientific article, a fairly relevant, at 

the moment, topic is considered, which is devoted to the study of the 

characteristic features of the activity of a notary in the implementation of 

measures for the protection of hereditary property. At the same time, the 

author pays attention to the individual functions of a notary, which are in 

one way or another related to the application of measures to protect in-

herited property by a notary. In addition, the author highlights some of 

the problems associated with the protection of inherited property. 
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Актуальность выбранной темы исследования обуславливается 

тем, что современное нотариальное производство является трудо-

емким и сложным процессом [1]. Со дня смерти наследодателя и 

днем, когда будет выявлен круг наследников, может пройти доста-

точно значительное количество времени, а соответственно в этот 

временной промежуток появляется вероятность утраты, порчи, ги-

бели, расхищения данного наследственного имущества. Для 

предотвращения подобного, действующим законодательством Рос-

сийской Федерации предусмотрен комплекс мер по обеспечению 

сохранности и защиты наследственного имущества. 

Определенные меры, которые направлены на охрану наслед-

ственного имущества могут осуществляться как лицом, которое ис-

полняет завещание, так и непосредственно нотариусом, об этом 

свидетельствует п.1 ст. 1171 ГК РФ [2]. 

Для того, чтобы нотариус смог применить меры по охране пе-

редаваемого наследственного имущества ему требуется заявление 
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от заинтересованного лица, чьи действия направленны на защиту 

наследственного имущества. Поэтому к перечню заинтересованных 

лиц можно отнести как непосредственно наследников, так и испол-

нителя завещания, орган опеки и попечительства и иные. 

После того, как к нотариусу обратились за защитой наслед-

ственного имущества, он самостоятельно определяет степень необ-

ходимости применения мер по защите данного имущества, а также 

оценивает характер возможной угрозы целостности наследственно-

го имущества. Помимо этого, нотариусу необходимо определить 

состав наследуемого имущества, для этого ему необходимо обра-

тится к соответствующим юридическим лицам, в их число входят 

организации, осуществляющие кредитование и иные юридические 

лица, которые обладают информацией о наследуемом имуществе 

[3]. Нотариус имеет право запросить информацию о наследуемом 

имуществе у данных юридических лиц, а последние обязаны удо-

влетворить этот запрос. Полученную информацию имеют право 

знать либо наследники, либо исполнитель завещания. 

Чтобы нотариус начал принимать начальные меры по охране 

наследуемого имущества, он должен произвести опись всего име-

ющегося имущества, без нарушения установленных требований, 

например, ему необходимо при проведение описи привлечь не ме-

нее двух свидетелей и провести все необходимые действия в их 

присутствие. Имущество, для которого не предназначено управле-

ние должно быть передано нотариусом по договору хранения. В 

случае, если никто из наследников не имеет возможности принять 

на хранение данное имущество, то нотариус обладает полномочия-

ми для передачи наследственной массы иному лицу по своему 

усмотрению. Когда наследование осуществляется по завещанию, в 

котором указан определенный исполнитель, то в этом случае дан-

ное лицо может обеспечивать хранение наследуемого имущества. 

Так же исполнитель обладает такими полномочиями, как заключе-

ние договора хранения с любым наследником, который указан в 

завещание и с иными лицами на свое усмотрение. 

Лицам, которые получили наследуемое имущество на хране-

ние, грозит ответственность в случаях растраты, отчуждения иму-

щества или его сокрытия, а также причинение любого вреда и 

убытков [4]. Лица, которые не входили в круг наследников, но осу-
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ществляли деятельность по охране и хранению наследуемого иму-

щества, имеют право потребовать вознаграждение у наследников.  

При отсутствии в населенном пункте нотариуса, всю деятель-

ность по охране, хранению, передаче и иные действия, связанные с 

наследуемым имуществом, имеет право осуществлять либо глава 

местной администрации и специально уполномоченное должност-

ное лицо, либо глава местной администрации муниципального рай-

она и специально уполномоченное должностное лицо, в чьи полно-

мочия так же входят данные нотариальные действия, связанные с 

наследуемым имуществом. 

За осуществленные нотариальные действия по охране наслед-

ственного имущества взимается государственная пошлина, размер 

которой, согласно п.23 ч. 1 ст. 333.24 НК, составляет 600 рублей [4]. 

В случае, когда имеются несколько приемников, пошлина, в силу 

нормы ст. 333.25 НК, уплачивается каждым из них. 

В соответствии со ст. 68 Основ законодательства РФ о нотари-

ате, об окончании срока действия охранных мер нотариус заблаго-

временно предупреждает заинтересованных лиц. Нотариальная дея-

тельность по охране наследственного имущества осуществляется на 

протяжение всего установленного законом срока. Данный срок 

оканчивается с момента вступления приемника в наследство и по 

иным основаниям, установленным законом. 

Одной из проблем, при принятие мер по охране наследственно-

го имущества, является  отсутствие инициативы со стороны самих 

нотариусов для обеспечения охраны наследственного имущества. 

Так как сам закон дает право требовать принятие мер по охране 

наследственного имущества широкому кругу лиц, это снимает с 

нотариуса большую часть ответственности в случае возникновения 

проблем с имуществом, если инициативы со стороны наследников и 

других лиц не последовало. Так же сама практика по охране 

наследственного имущества в нотариальной деятельности довольно 

слабо развита, потому что потенциальные наследники стремятся не 

защитить от какой-либо угрозы наследуемое имущество, а успеть 

принять его в срок. Поэтому, исходя из выше сказанного, можно 

прийти к выводу, что создается довольно опасная ситуация для ин-

тересов наследников, где нотариус не проявляет инициативы для 

принятия мер по охране наследства. Поэтому считаем , что в зако-

нодательстве необходимо закрепить обязанность нотариуса, с мо-
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мента подачи лицом заявления о принятии наследства, принимать 

меры по охране наследуемого имущества, что будет способствовать 

обеспечению правомерного осуществления законных интересов 

лиц, которые наследуют имущество. 
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экономике страны, и особенно в период самоизоляции, связанной с 

COVID-19, что неоднозначно сказывается на применении уголовно-

го процесса, в частности на проведении неотложных следственных 

действий.   

ABSTRACT: The liberalization of crimes in the tax sphere is an ur-

gent topic during the current events in the country's economy, and espe-

cially during the period of self-isolation associated with COVID-19, 

which has an ambiguous effect on the application of the criminal pro-

cess, in particular on the conduct of urgent investigative actions. 
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Внесенные изменения в уголовно-процессуальные нормы в от-

ношении предпринимателей, направлены на защиту их прав и биз-

неса, что является положительной тенденцией, выступающей до-

полнительной гарантией предпринимательского сообщества.  

По сути, в УПК РФ появилось новое дифференцированное 

производство, что сказалось на концептуальных положениях уго-

ловно-процессуального права. 

В частности, были изменены положения статей ч. 3 ст. 20, 23, 

28.1, ч. 1.1 ст. 108, п. 3.1 ч. 4 ст. 46 и п. 9.1 ч. 4 ст. 47, ч. 7–9 ст. 144, 

ч. 4.1 ст. 148, ч. 4.1 ст. 164 и ст. 164.1, также появились особенности 

оглашения приговора по делам о преступлениях в сфере экономи-

ческой деятельности - ч. 7 ст. 241. 

Следует отметить, что новая редакция ст. 157 УПК РФ «Произ-

водство неотложных следственных действий», в частности, ч. 2 

данной статьи, предусматривает ограничение производства неот-

ложные следственный действий в экономической сфере по ст. 198–

199.4 УК РФ. 

Пункт 1 ч. 2 ст. 157 УПК РФ создал особые правила доказыва-

ния по делам о налоговых преступлениях: отсутствие необходимо-

сти незамедлительного закрепления, изъятия и исследования дока-

зательств. Законодатель для налоговых преступлений исключил це-

лое направление движения уголовного судопроизводства сразу по-

сле возбуждения уголовного дела. Согласно п. 3 ст. 149 УПК РФ, 
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орган дознания производит неотложные следственные действия и 

передает уголовное дело начальнику следственного органа. 

Отмена неотложных следственных действий по налоговым 

преступлениям может свидетельствовать об имеющейся политиче-

ской составляющей, которая направлена на невозможность осу-

ществления ОРМ в отношении предпринимателей следователями 

МВД РФ. 

И в данном случае можно свидетельствовать о нивелировании 

дознания, которое осуществляет неотложные следственные дей-

ствия, а также констатировать что досудебная стадия становится, 

так сказать, урезанной по делам о налоговых преступлениях, что 

говорит о дифференциации системы стадий уголовного процесса в 

отношении определенной категории преступлений. Процессуаль-

ные правила – это форма и порядок производства следствия [1]. 

Говорить о том, что по делам о налоговых преступлениях от-

сутствует стадия досудебного производства, разумеется, прежде-

временно. Прогнозировать ее отмену тоже опрометчиво. Сложность 

категории налоговых преступлений требует знания специфики бу-

хучета и налоговых правоотношений. Такие знания необходимы 

при изъятии и осмотре документации, проведении трудоемкой экс-

пертизы, допросах должностных лиц. Все это целесообразно прово-

дить на досудебных стадиях. 

Однако можно с уверенностью сказать, что на стадии возбуж-

дения уголовного дела и первоначальном этапе следствия по делам 

о налоговых преступлениях полномочия следственного органа и 

органа дознания ограниченны. Оперативно-розыскная деятельность 

по ним из темных подворотен переместилась в кабинеты и вместо 

наблюдения, преследования и задержания превратилась в изучение 

документов о финансовой деятельности хозяйствующих субъектов. 

Можно также отметить следующую тенденцию в законода-

тельном регулировании: сначала появляется норма УПК, которая 

устанавливает особенность для производства по делам о налоговых 

преступлениях, потом ее распространяют на производство по делам 

о преступлениях в сфере экономической и предпринимательской 

деятельности. 

Бесспорно, преступления в предпринимательской сфере требу-

ют более глубокой проработки, комплексного исследования, чтобы 
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был соблюден правовой и экономически баланс. Закон должен быть 

так изложен, чтобы каждая его статья была самодостаточной [2]. 

Система следственных действий претерпевала становление, 

развитие, изменение, и не отличалась стабильностью [3]. Законода-

тель предусматривает более лояльные схемы для осуществления 

уголовного преследования в отношении данной категории преступ-

лений, и это понятно, т.к. избыточное давление на бизнес на прак-

тике приводит к негативным последствиям, вплоть до потери биз-

неса и банкротства, тем не менее, на наш взгляд, не должны быть 

затронуты фундаментальные положения уголовно-процессуального 

закона, которые также влияют на имеющуюся систему экономиче-

ской безопасности.  

 

Список литературы 

1. Васечкина А.В. Нравственные основы предварительного рас-

следования // В сборнике: УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ. Материалы Всероссийской научно-практической кон-

ференции. 2019. С. 35. 

2. Васечкина А.В. Состязательность и равноправие стороны: 

спорные вопросы применения на практике // Право и государство: 

теория и практика. 2018. № 12 (168). С. 131. 

3. Васечкина А.В. Система следственных действий // В сборни-

ке: ИТОГИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ЗА 2017 

ГОД. сборник статей по материалам 73-й научно-практической 

конференции преподавателей. 2018. С. 647. 

  



100 

 

УДК 323.28 

 

К вопросу признания иностранного гражданина лицом, 

создающим террористическую угрозу 

On the issue of recognizing a foreign citizen as a person  

creating a terrorist threat 
 

Васильев Д. А., 

студент 2-го курса юридического факультета 

Алехин В. П., 

доцент кафедры уголовного права 

Кубанский государственный аграрный  

университет имени И. Т. Трубилина 

 

АННОТАЦИЯ: Проблемные моменты, связанные с вынесение 

решения суда в части касающейся признания иностранного гражда-

нина лицом, создающим террористическую угрозу. 

ABSTRACT: Problematic issues related to the issuance of a court 

decision regarding the recognition of a foreign citizen as a person posing 

a terrorist threat. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: террористическая угроза, взаимодей-

ствие, компетентные государственные органы, вынесение решения 

суда, законодательство. 

KEYWORDS: terrorist threat, interaction, competent state bodies, 

court decision, legislation. 

 

На просторах правоприменительной практики существует 

множество увлекательных тем, подлежащих бурному обсуждению, 

как в научных кругах, так и среди правоприменителей. Но, по 

нашему мнению, весьма интересной темой является «Вопрос при-

знания иностранного гражданина, лицом, создающим террористи-

ческую угрозу». 

Актуальность данной темы, выбрана тем, что в правопримени-

тельной практике существует огромное количество судебных дел, 

проводимых в порядке Кодекса об административном судопроиз-

водстве по данной категории. Таким образом, следует отметить, что 

существует определенный регламент, признания иностранного 
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гражданина, лицом, создающим террористическую угрозу. В 

первую очередь данный процесс возникает в рамках миграционного 

законодательства, по средствам обращения иностранного лица в 

компетентный орган[1], для получения разрешения на временное 

проживая, получения вида на жительства, а также иных докумен-

тов, которые возможно получить в рамках ФЗ  от 25.07.2002 №115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» [2]. 

Следует отметить, что компетентным орган в Российской Фе-

дерации по вопросом миграции, является МВД России и его терри-

ториальные подразделения, при которых создано Управление по 

вопросам миграции[3]. А, по вопросам государственной безопасно-

сти в РФ, занимается ФСБ России. Таким образом, проведение про-

цедуры признания иностранного гражданина лицом, создающим 

территориальную угрозу, относиться к взаимодействию двух госу-

дарственных органах, названных выше. Следует отметить, что про-

изводство по данной категории дел,  имеет гриф секретности, и в 

большинстве своем в рамках судопроизводства, данные относящие-

ся к вопросу признания иностранного гражданина, лицом создаю-

щим террористическую угрозу, не разглашаются и не подлежат об-

суждению. 

В связи с чем, производство по данной категории дел, затяги-

вают процесс вынесения решения суда, которое необходимо для 

дальнейшего депортирования, вышеупомянутого лица. Из-за чего, 

происходит увеличение нагрузки на судебную систему, на право-

охранительную систему и на систему органов государственной без-

опасности[4]. 

Таким образом, подводя итог всего вышесказанного, хотелось 

бы отметить, что процедура признания иностранного гражданина, 

лицом, создающим террористическую угрозу, детально регламен-

тировано нормативно правовыми актами РФ, ведомственными ак-

тами правоохранительной системы и системы органов государ-

ственной безопасности. Но к большому сожалению, вопросы, каса-

ющиеся вынесения решений по данной категории дел, создают ряд 

проблемных моментов для правоохранительных органов и для ор-

ганов государственной безопасности, связанных с приобщением к 

материалам судебного разбирательства информации ограниченного 

пользования. В связи с чем, по нашему мнению, при вынесении ре-
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шения суда, органы судебной власти не должны истребовать ин-

формацию, носящую гриф секретности. 
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АННОТАЦИЯ: В статье было проведено исследование инсти-

тута перевода на другую работу. Были рассмотрены исключитель-

ные случаи осуществления различных переводов на другую работу, 

выявлены проблемы и предложены пути их решения.  

ABSTRACT: The article conducted a study of the institution of 

transfer to another job. Exceptional cases of various transfers to another 

job were considered, problems were identified and ways to solve them 

were proposed. 
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В соответствии с ч.1 ст.72.1 Трудового кодекса РФ устанавли-

вается, что перевод на другую работу – это постоянное или времен-

ное изменение трудовой функции работника и (или) структурного 

подразделения. 

Исходя из определения, закрепленного в законодательстве, пе-

ревод на другую работу тесно связан с точечным изменением тру-

дового договора (понимается структурное подразделение), а также с 

изменением местности вместе с работодателем, то есть у работника 

будут меняться либо его трудовые обязанности, либо же местона-

хождение работодателя. 

Анализ данного определения выявляет ряд проблем, одна из 

таких состоит в переводе на другую работу кормящих матерей или 

же беременных женщин [1]. Например, предприятие О. подлежит 

расформированию. У предприятия О. есть структурное подразделе-

ние в другом районе того же города и два дочерних предприятия в 

других городах. Согласно трудовому законодательству работода-

тель не может уволить работника, которым является кормящая мать 

или беременная женщина. Работодатель должен предложить рабо-

чее место в том же предприятии О., но с некоторыми обстоятель-

ствами: другой род деятельности или же, исходя из условий ситуа-

ции, другое местонахождение рабочего места. В обычной ситуации 

работник либо соглашается с данными предложениями и никаких 

правовых последствий для трудового договора не следует, либо же 

отказывается, и тогда работодатель его увольняет, что приводит к 

прекращению трудового договора соответственно. Эти вопросы по-

том являются основанием для обращения  женщин, имеющих детей, 

или беременных женщин в государственные инспекции труда [2,3]. 

Но в ситуации с категорией женщин, которые являются кор-

мящими матерями или беременными, не все так просто. В случае 

отказа от условий, выдвинутых работодателем, трудовое законода-

тельство запрещает таких работников увольнять. Возникает вопрос, 

что с ними делать? Выплачивать заработную плату, хотя они не ра-

ботают, а их рабочего места в связи с расформированием вообще не 
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существует. Работники отказываются переводиться, а законодатель 

запрещает их увольнять. 

Также на практике существует проблема перевода на другую 

работу в связи с медицинским заключением. Если медицинская ко-

миссия при оценке здоровья работника вынесет заключение о том, 

что данное лицо не может дальше осуществлять свои трудовые обя-

занности, работодатель должен предложить работнику другую ра-

боту, которая не приносит вред работнику, либо же уволить его. 

Проблема заключается в следующем: регулирование данных трудо-

вых отношений закреплено в ст. 73 Трудового кодекса РФ. Но в 

данной правовой новелле законодатель не указал срок, при котором 

работодатель должен предложить своему работнику сменить вид 

трудовой деятельности. Данным обстоятельством могут злоупо-

треблять работодатели: они отстраняют работника от осуществле-

ний ими их трудовых обязанностей. При таком отстранении рабо-

тодатель может, как не предлагать другую работу, так и не выпла-

чивать заработную плату. Такое отстранение может носить дли-

тельный характер, и работник из-за отсутствия денег может ока-

заться в крайне трудном материальном положении. 

Решение данных проблем представляется в следующем: разре-

шить проблему перевода на другую работу при несогласии опреде-

ленной категории работников (кормящих матерей и беременных 

женщин) и внести поправки в ст.73 Трудового кодекса РФ, закрепив 

в ней возможный срок отстранения работника от осуществления 

трудовых обязанностей. 
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АННОТАЦИЯ: Проведя анализ судебной практики  

и законодательства РФ, учитывая авторитетное мнение ученых-

цивилистов, автор проанализировал определенные общественные 

отношения в сфере проблемных аспектов правового восприятия 

статуса регистратора доменных имен как информационного по-

средника. В статье приведено понятие регистратора доменного 

имени. Изучены нормы действующего законодательства и юриди-

ческая литература по вопросу отнесения регистратора доменных 

имен к правовой категории информационного посредника.  

ABSTRACT: After analyzing the judicial practice and legislation of 

the Russian Federation, taking into account the authoritative opinion of 

civil scientists, the author analyzed certain public relations in the field of 

problematic aspects of the legal perception of the status of a domain 

name registrar as an information intermediary. The article describes the 

concept of a domain name registrar. Studied the norms of the current 

legislation and legal literature on the issue of attributing a domain name 

registrar to the legal category of an information intermediary. 
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В статье 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) нет легитимного определения понятия «информа-

ционный посредник». В данной норме указываются только дей-
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ствия, которые он может совершать. В связи с такой ситуацией уче-

ные-цивилисты задаются  вопросом о том, какие субъекты могут 

регулироваться вышеуказанной статьей.    

Окончательно этот вопрос в доктрине решен не был, так как 

дискуссии, которые были приведены в юридической литературе о 

целесообразности привлечения определенного субъекта в роли ин-

формационного посредника ни практического, ни теоретического 

разрешения не получили.  

Что касается судебной практики, то она также не дала ясный 

ответ по вопросу того, кого можно считать информационным по-

средником. Данное отсутствие выработанного и  действующего на 

практике правового механизма приводит к неоправданно широкому 

толкованию статьи 1253.1 ГК РФ, что, на наш взгляд, осложняет 

правовое положение специализированных субъектов. Примером 

понимания вышеуказанной нормы служит допустимость отнесения 

регистраторов доменных имен к информационным посредникам [1]. 

Регистратор доменного имени – это лицо, которое непосред-

ственно выбирает и регистрирует домен, а именно буквенно - циф-

ровое обозначение (адрес) на котором в будущем будет размещать-

ся сайт. При этом признается, что регистратор доменного имени 

осуществляет именно техническую возможность для регистрации 

доменного имени, и не размещает какую либо информацию сам на 

ресурсе, который доступен по данному доменному имени. 

До сих пор ведутся споры касаемо отнесения регистратора до-

менного имени к информационным посредникам, например: 

1) С.А. Копылов уверен, что к информационным посредникам 

регистратор домена не относится, так как последний, в свою оче-

редь, выполнят лишь технические функции по внесению и удале-

нию в реестре доменных имен определенной информации [2].  

2) Суд по интеллектуальным правам в одном из дел признал 

регистратора доменного имени информационным посредником, при 

условии, что он будет оказывать услуги  хостинга (будет осуществ-

лять делегирование доменного имени путем внесения специальных 

записей об адресах серверов лица [3].  

Однако такая позиция является весьма спорной, так как не учи-

тывает технические особенности функционирования системы до-

менного имени, роль регистратора и системы адресации в интерне-

те.  
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С учетом вышесказанного, можно прийти к выводу о том, что 

на данный момент вопросы отнесения регистратора доменного 

имени к категории информационного посредника не урегулированы 

на должном правовом уровне в законодательстве Российской Феде-

рации. Более того существует целый комплекс пробелов, конструк-

тивных неточностей и противоречий, которые в значительной мере 

усложняют  правоприменительную деятельность и  глобальную 

урегулированность в рассматриваемой сфере. 
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АННОТАЦИЯ: Создание и принятие двух международных 

договоров: Гаагской конвенции от 2 июля 2019 г. «О признании и 

приведении в исполнение иностранных судебных решений по 

гражданским или коммерческим делам» и Гаагской конвенции от 30 
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июня 2005 г. «О соглашениях о выборе суда» - явилось важнейшим 

событием в сфере международного гражданского процесса. 

Рассмотрена перспектива участия в конвенциях Российской 

Федерации. 

ABSTRACT: Creation and adoption of two international treaties: 

the Hague Convention of July 2, 2019 "On the Recognition and 

Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters" and 

the Hague Convention of June 30, 2005. "On agreements on the choice 

of court" - was the most important event in the field of international civil 

procedure. The perspective of participation in the conventions of the 

Russian Federation is considered. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: международный договор, суд, судебное 
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В современном мире развитие внешнеэкономических связей и 

активное перемещение граждан между государствами создают 

ситуации, когда появляются споры между сторонами  за пределами 

их стран, где в свою очередь на территории иностранного 

государство решения по этим спорам должны быть признаны и 

исполнены. В данном случае необходимо дальнейшее понимание 

для иностранного суда, о правовых последствиях судебного 

решения, возможности его признания и исполнения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. [1] 

Российская судебная система придерживается определенной 

практики признания и исполнения  судебного решения другого 

государства, где между странами должен быть заключен 

международный договор о правовой помощи. Однако, на 

территории Российской Федерации  иностранное судебное решение 

может быть исполнено в соответствии с федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» и без международного договора. 

В некоторых зарубежных странах от принципа взаимности зависит  

признание и исполнение иностранного судебного решения. Однако 

на деле принцип взаимности применяется крайне редко даже в тех 

странах, где он законодательно закреплен. Изучив проблему, можно 

прийти к определенному выводу о том, что в российском праве 

практиковать как основание признания и исполнения иностранного 
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судебного решения принцип взаимности нецелесообразно, 

поскольку его применение нуждается в более высоком уровне 

международно-правовой интеграции. 

В настоящее время ведется активная работа по расширению 

договорно-правовой базы сотрудничества между зарубежными 

странами в сфере международного гражданского процесса.[2] 

Можно выделить несколько международных соглашений, принятых 

в данной сфере: Гаагскую конвенцию от 2 июля 2019 г. «О 

признании и приведении в исполнение иностранных судебных 

решений по гражданским или коммерческим делам» и Гаагскую 

конвенцию от 30 июня 2005 г. «О соглашениях о выборе суда».  
Для Российской Федерации вопрос об участии в Конвенции от 

2 июля 2019 г. является особенно важным, поскольку на территории 

нашей страны лишь при наличии международного договора о 

правовой помощи происходит признание и исполнение 

иностранных судебных решений. Конвенция может стать основой 

сотрудничества государств по вопросам, связанным с признанием и 

исполнением иностранных судебных решений на территории, 

участвующих в ней стран.  
Конвенция от 30 июня 2005 г. способна в полном объеме упо-

рядочить процессы международных судебных разбирательств, в 

которых используются положения исключительных соглашений о 

выборе суда путем устранения необходимости проводить длитель-

ные разбирательства. Применение конвенции зависит от места осу-

ществления деловой активности иностранного юридического лица, 

а не его государственной регистрации [3]. 

Однако, нужно отметить, что указанные конвенции не 

ратифицированы в нашей стране. Стоит выделить, что ратификация 

этих международных соглашений даст возможность обеспечить 

признание и приведение в исполнение решений судами стран-

участниц, разрешит вопросы неопределенности, вызванные 

приведением судебного решения к исполнению, повысят к 

российской судебной системе доверие и сделают наше 

законодательство более простым для понимания для участников 

других стран. Присоединение к данным конвенциям принесет много 

плюсов экономике и судебной системе Российской Федерации. Это 

даст большой толчок процессу совершенствования в сфере 
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обеспечения защиты прав и интересов  участников  международного 

гражданского оборота. Но к сожалению, вопрос о том , сможет ли? 
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АННОТАЦИЯ: В статье анализируются особенности понятия 

цивилистисеского процесса, рассматриваются отдельные вопросы 

участия прокурора в цивилистическом процессе, характеристика 

процессуального положения прокурора, участвующего в цивили-

стическом процессе, общая характеристика его прав и обязанно-

стей. Помимо этого, выделяются некоторые проблемы участия про-

курора в судопроизводстве и пути их решения. 
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ABSTRACT: Тhe article analyzes the features of the concept of a 

separate civil law process, examines the issues of the prosecutor's partic-

ipation in the civil law process, the procedural position of the prosecutor 

participating in the civil law process, general characteristics of his rights 

and functions. In addition, some problems of participation in legal pro-

ceedings and ways of solving them are highlighted. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: прокурор, цивилистический процесс, 

судопроизводство. 
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Под цивилистическим процессом понимают совокупность про-

цессуальных действий, совершаемых судами и другими участника-

ми судопроизводства при рассмотрении гражданских, арбитражных 

и административных дел с целью защиты прав и интересов граждан. 

Понятие цивилистического процесса достаточно новое в законода-

тельстве и не закреплено должным образом. Объединение трех ви-

дов процессуального законодательства в одно понятие «цивилисти-

ческий процесс» объясняется тем, что осуществлять правовую за-

щиту граждан служит ключевой задачей гражданского и админи-

стративного процессуального производства. Здесь важно уточнить, 

что в рамках гражданского процессуального производства понима-

ется и арбитражное процессуальное производство в совокупности. 

Прокуратура, как централизованная федеральная система, кон-

тролирует факт соблюдения Конституции Российской Федерации и 

исполнения законов. Прокурор, участвуя в процессе, осуществляет 

защиту нарушенных и оспариваемых прав, свобод и законных инте-

ресов граждан и государства.  

Устанавливая основания и формы участия прокурора в процес-

суальной деятельности судов, возникает много неразрешенных дис-

куссионных вопросов.  

Прокурор, как субъект процессуального производства, наделен 

рядом правомочий. Он имеет право активно использовать свои пра-

возащитные функции, тем самым принимать участие в гражданском 

и административном судопроизводствах, подавая заявление в защи-

ту прав граждан, а при наличии достаточных оснований он в праве 

стать инициатором пересмотра судебного постановления в суде 

вышестоящих инстанций или пересмотра по новым или вновь от-

крывшимся обстоятельствам. [1] Деятельность прокурора по защите 
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прав и свобод граждан в гражданском и административном судо-

производстве неразрывно связана с осуществлением прокурорского 

надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации, ис-

полнением законов и соблюдением прав граждан. 

Прокурор в цивилистическом процессе наделен правами и обя-

занностями и выступает как субъект доказывания своих требова-

ний, не имея при этом никакой материальной заинтересованности. 

Полномочия прокурора определяются процессуальным законода-

тельством, что следует из ст.35 ФЗ «О прокуратуре». Функции про-

курора определяются исходя из всех функций, которые присущи 

органам прокуратуры. Ярким основанием для участия прокурора в 

упомянутых выше судебных производствах признается подача 

гражданином жалобы в органы прокуратуры или личное обращение 

к прокурору, также результаты проведенных проверок и материалы 

по гражданским и административным производствам[2]. На любой 

стадии цивилистического процесса можно выделить форму участия 

прокурора через обращение с заявлением при возбуждении дела 

или путем вступления прокурора в уже действующий процесс. Но 

современные нормы Законодательства не позволяют прокурору в 

должной мере осуществлять защиту прав граждан, ввиду значи-

тельного ограничения процессуальных правомочий прокурора. Он 

не может обращаться в суд с целью защиты прав гражданина, кото-

рый не лишен процессуальной дееспособности, если гражданин сам 

не приведет достаточных доказательств уважительной причины, по 

которой его фактическое участие в процессе невозможно. В ситуа-

циях, когда идет рассмотрение заявления, и прокурор увидел явное 

нарушение прав и законных интересов гражданина, он может обра-

титься в суд с заявлением только в тех случаях, когда придѐт к вы-

воду о наличии уважительной причины (состояние здоровья, воз-

раст, недееспособность и другие), вследствие которой сам гражда-

нин не может реализовать право на обращение в суд.[3] 

Как государственный служащий, прокурор в процессе рассмот-

рения гражданского дела исполняет должностные обязанности, воз-

ложенные на него законом. В соответствии с принципом единства 

органа прокуратуры, действия прокурора, совершенные в процессе, 

являются действиями органов прокуратуры в целом. Но и этот под-

ход не является совершенным. Исходя из ст. 51 ГПК РФ прокурор 

не может быть представителем, за исключением случаев, когда он 
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является участником процесса в качестве представителя соответ-

ствующего органа или законного представителя. Это значит, что 

прокурор представляет интересы органов прокуратуры, а не госу-

дарства.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что участие 

прокурора в процессе является важной его частью и законодателю 

было бы целесообразно расширить его полномочия в цивилистиче-

ском процессе. 
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Институт гражданско-правовой ответственности в случаях, ко-

гда вред причинен деятельностью, создающей повышенную опас-

ность для окружающих, обладает специфическими чертами, кото-

рые отсутствуют в институте гражданско-правовой ответственности 

за причинение вреда в широком, общем смысле. К условиям воз-

никновения гражданско-правовой ответственности по общему пра-

вилу, как отмечается в научной литературе, относят такие элементы 

как факт вреда; наличие противоправных действий причинителя 

ущерба; причинно-следственная связь между ущербом и противо-

правными действиями; виновность лица, причинившего вред. Как 

верно указал Е.А. Суханов, вину в гражданско-правовой ответ-

ственности следует понимать не как умысел или неосторожность, а 

как «непринятие правонарушителем мер по недопущению негатив-

ных последствий своих действий, требующихся при той степени 

бережливости и предусмотрительности, которая требовалась от не-

го по существу лежащих на нем обязанностей и определенных 

условий оборота» [1]. Такой подход связан с тем обстоятельством, 

что гражданское право, главным образом, регулирует имуществен-

ные отношения между юридически равноправными субъектами 

правоотношений. 

Спецификой условий возникновения гражданско-правовой от-

ветственности за вред, причиненный источником повышенной 

опасности, является отсутствие наличия вины причинителя как обя-

зательного условия для возникновения гражданско-правовой ответ-

ственности. Советующее положение закреплено в статье 1079 ГК 

РФ.  

В научной литературе встречается мнение, согласно которому 

для определения размера возмещения не имеет значения насколько 
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значительной является вина причинителя вреда, в то время как ос-

новным критерием, определяющим размер возмещения, является 

сам размер причиненного ущерба. При этом ГК РФ в статье 1083 

предусматривает возможность использования отсутствия вины при-

чинителя в связке с наличием грубой неосторожности потерпевше-

го как основания для уменьшения или даже полного освобождения 

от ответственности. Причем, исходя из положений вышеуказанной 

статьи, величина возмещения должна быть уменьшена в зависимо-

сти от степени вины как потерпевшего, так и причинителя. Таким 

образом, напрашивается вывод о значимости фактора вины вла-

дельца источника повышенной опасности для ситуаций, когда име-

ет место фактор вины потерпевшего, выраженной в грубой неосто-

рожности. 

При этом вопросы взывает сам термин «грубая неосторож-

ность», предусмотренный статьей 1083 ГК РФ. Значит ли это, что 

существует некая «обычная» или «общая» неосторожность? Иной 

формулировки данного термина ГК не содержит, однако в научной 

литературе имеет большое распространение идея о введении в ГК 

формулировки «простая неосторожность». Таким образом подразу-

мевается возможность выделить разные формы или степени неосто-

рожности, что позволило бы более точно интерпретировать нормы 

ГК в части последствий неосторожности как для потерпевшего, так 

и для причинителя вреда. Так О.М. Солдатенко предлагает допол-

нить статью 1083 ГК определениями простой и грубой неосторож-

ности [2]. По нашему мнению, такая позиция является обоснован-

ной, поскольку отсутствие каких-либо объективных критериев 

определения степени неосторожности в действиях потерпевшего в 

деликтных правоотношениях с участием источников повышенной 

опасности приводит к тому, что суд оценивает степень вины потер-

певшего, выраженную в «грубой неосторожности» по своему внут-

реннему видению без отсылки к конкретным нормам. Единствен-

ным правовым ориентиром в данном вопросе служит пункт 17 По-

становления Пленума Верховного Суда РФ от 26.10.2010 № 1 «О 

применении судами гражданского законодательства, регулирующе-

го отношения по обстоятельствам вследствие причинения вреда 

жизни и здоровью гражданина». В нем Верховный суд разъясняет, 

что «вопрос о том, является ли проявленная потерпевшим неосто-

рожность грубой, в каждом отдельном случае должен определяться 
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с учетом фактических обстоятельств дела (рода деятельности, ситу-

ации, при которой произошло причинение вреда, личных особенно-

стей потерпевшего, его состояния и др.)». Такой подход также не 

позволяет выделить конкретных ориентиров, в связи с чем участни-

кам процесса нередко приходится в обоснование своих доводов 

ссылаться на решения вышестоящих судебных инстанций по анало-

гичным делам. 

В связи с вышесказанным, представляется разумным привнести 

в ГК некоторые критерии-ориентиры, на которые могли бы ссы-

латься стороны и, которые суд был бы обязан принимать во внима-

ние при рассмотрении дел по обязательствам вследствие причине-

ния вреда жизни и здоровью гражданина источником повышенной 

опасности. 
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нятия наследства. Так, в статье раскрывается понятие фактического 

принятия наследства, указываются действия, которые свидетель-

ствуют о таком принятии, отмечаются основания, которые необхо-

димы для обращения в суд, а также приводятся сведения, которые 

должны обязательно содержаться в заявлении об установлении фак-

та принятия наследства и необходимые доказательства, подтвер-

ждающие данный факт.  

ABSTRACT: The content of the work is aimed at identifying pro-

cedural features when the court establishes the fact of acceptance of the 

inheritance. So, the article reveals the concept of the actual acceptance of 

the inheritance, indicates the actions that indicate such acceptance, notes 

the grounds that are necessary for going to court, and also provides in-

formation that must necessarily be contained in the application for estab-

lishing the fact of acceptance of the inheritance and the necessary evi-

dence confirming this fact. 
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Установления факта принятия наследства, рассматривается в 

порядке особого производства и закрепляется в п. 9 ч. 2 ст.  264 

ГПК РФ. Сущность особого производства, в том, что суд устанав-

ливает факты, от которых зависит возникновение, изменение или 

прекращение личных или имущественных прав граждан, организа-

ций [1].  

В соответствии со ст. 1153 ГК РФ  наследство можно принять 

юридическим или фактическим способом.  Юридический способ 

характерен тем, что наследники подают заявление нотариусу о 

вступлении в наследство, а фактический способ предусматривает 

наличие совершѐнных действий наследником, свидетельствующих 

о фактическом принятии наследства.  

Так, потребность в установлении факта принятия наследства 

возникает, в том случае, когда: 1. наследник, как по закону, так и по 

завещанию пропустил шестимесячный срок обращения к нотариусу 

с заявлением о вступлении в наследство или о выдаче свидетельства 
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о принятии наследства; 2. получение наследником, фактически 

принявшим наследство, отказ нотариуса в выдаче свидетельства о 

праве на наследство. Заявление об установлении факта принятия 

наследства рассматриваются районными судами, а согласно терри-

ториальной подсудности, данное заявление должно быть подано в 

суд по месту жительства заявителя. Если же факт устанавливается 

по поводу недвижимого имущества, то заявление подаѐтся по месту 

нахождения этого имущества [2].  

Форма и содержания заявления об установлении факта, должна 

соответствовать общим требованиям установленными статьями 131, 

132 ГПК РФ, однако, кроме указанных требований, в содержании 

заявления должно обязательно содержаться: 1. обстоятельства фак-

тического принятия наследуемого имущества; 2. обстоятельства по 

причинам, которых, заявитель не может установить иными спосо-

бами фактическое принятия наследства; 3. указание цели, для кото-

рой необходимо установить данный факт; 4. в просительной части 

заявления, заявитель должен чѐтко сформулировать требование, в 

котором должно указываться, кем и после смерти кого принято 

фактически имущество (наименование имущества).   

Заявителем должны быть представлены суду доказательства 

подтверждающие факт принятия наследства, к ним в основном от-

носятся действия, которые указаны в ч. 2 ст. 1153 ГК РФ. К таким 

действиям могут быть отнесены в частности, вступление наследни-

ком во владение и управление наследуемого имущества, наследник 

принял все меры по сохранению, защите наследственного имуще-

ства, и иные действия. Кроме того доказательства должны подтвер-

ждать, что действия совершены в период шести месяцев с момента 

смерти наследодателя. Следует обратить особое внимание на то, что 

заинтересованные лица, отрицая фактическое принятие наследства 

заявителем, зачастую испытывают затруднения в доказывании со-

ответствующего отрицательного факта [3], поэтому они должны 

быть освобождены от бремени доказывания. Соответственно, бремя 

доказывания обстоятельства, на которое ссылается сам заявитель – 

т.е. фактическое принятие наследства, он сам должен полностью 

доказать. 

По результатам рассмотрения дела, суд принимает решение об 

установлении факта принятия наследства или об отказе в установ-
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лении факта принятия наследства. Решение суда, устанавливающее 

факт принятия наследства, является основанием для выдачи нота-

риусом свидетельства наследнику о принятии наследства, а данное 

свидетельство выступает основанием для приобретения наследуе-

мого имущества в собственность. Если наследственное имущество 

является недвижимостью, то данное свидетельство о принятии 

наследства является основанием для государственной регистрации. 
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Влияние оправдательного приговора на уголовное судопроиз-

водство одинаково – обвиняемый освобождается от ответственно-

сти. Однако уголовное судебное разбирательство изначально имеет 

обвинительный уклон и уже сам факт того, что обвиняемый может 

быть оправдан является проблемой. На наш взгляд лучше всего по 

это поводу высказался И.И. Самсонов, который очень четко под-

черкнул проблематику данного вопроса: «вынесение оправдатель-

ного приговора означает незаконность предварительного следствия 

(дознания), ошибочность позиции прокурора, утвердившего обви-

нительное заключение, а в некоторых случаях и обвинителя в суде» 

[1]. 

Отдавая должное профессионализму органам следствия и про-

куратуры, мы все же обратим внимание и на тот факт, что оправда-

тельный приговор – это еще и критерий оценки справедливости 

уголовного судопроизводства, защита личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, а реальность такова – практически ни-

кто из обвиняемых в уголовном преступлении не может даже в ма-

лой степени надеяться на оправдательный приговор. 

Не разводя полемику о независимости судебной системы, от-

метим что судебная система все же часть системы правоохрани-

тельных органов, а, следовательно, априори ближе к стороне обви-

нения и вынесение оправдательного приговора вносит диссонанс в 

эту систему. А учитывая, что прокуратура проверяет кандидатов на 

должность судьи и формально имеет инструмент отсечь неудобных 

кандидатов, тезис о независимости судей блекнет в жизненных реа-
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лиях. 

В суде оценивается не только верность позиции обвинения, но 

и ее доказанность, при этом и в судах и в прокуратуре действует 

«галочная система», а именно оценка эффективности работы по ко-

личеству рассмотренных дел и количеству обжалуемых решений. 

То есть оправдание подсудимого могут повлечь за собой неблаго-

приятные последствия для сотрудников следствия и прокуратуры, 

сопровождавших дело, начиная от «устного выговора» от началь-

ства, до наложения дисциплинарного взыскания, что помешает им в 

дальнейшем при прохождении аттестации, и увольнения, в том чис-

ле по причине несоответствия занимаемой должности [2].  

В свою очередь, прокуратура в обязательном порядке будет 

обжаловать оправдательный приговор, кроме того российский зако-

нодатель предоставил органам прокуратуры такую возможность вне 

зависимости от того был ли оправдательный приговор результатом 

подкупа или недоказанностью вины подсудимого. С нашей точки 

зрения данное право является излишним и противоречащим поло-

жениям п. 1 ст. 50 Конституции РФ. В погоне за показателями и 

борьбой с коррупцией положение Основного закона страны, как и 

незаконно или необоснованное привлечение к уголовной ответ-

ственности, состязательность процесса, профессионализм и ответ-

ственность отошли на второй план. Кроме того, обжалование 

оправдательного приговора и уж тем более его последующая отме-

на влечет череду проблем и для самого судьи. С одной стороны, 

становится вопрос о его профессионализме, а с другой судью, могут 

заподозрить все в той же пресловутой коррупции. За этим последу-

ют проверки, а если дело было более или менее резонансным, то и 

всего суда, включая его председателя.  

Однако проблемы вынесения судами оправдательного приго-

вора не сводятся только к этому. Как бы печально это не звучало, 

зачастую имеется формальный подход к рассмотрению дела и го-

товность судьи априори согласиться с предъявленным обвинением, 

ведь поддержание позиции обвинения является более простым спо-

собом разрешения дел. С другой стороны, обвинительный приговор 

– это и часто неквалифицированная защита, когда адвокаты халатно 

подходят к делу, не ставя пред собой цель оправдание клиента, а 

лишь поскорее довести дело. Представители защиты не оспаривают 

необоснованно предъявленное обвинение, не аргументируют необ-
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ходимость оправдания, а в лучшем случае ограничиваются стан-

дартным ходатайством о смягчении наказания. 

По сути из всех лиц, участвующих в уголовном судопроизвод-

стве, обвинительный приговор не угоден лишь обвиняемому и об-

винительный приговор становится проблемой лишь для него, так 

как даже адвокат получает в данном случае выгоду в виде гонорара 

за написание апелляционной жалобы и участия в судебных заседа-

ниях вышестоящих инстанций. 

Подводя итог, отметим, что для того чтобы судебное разбира-

тельство по умолчанию не носило обвинительный уклон, необхо-

димо оградить суды от любых других государственных учрежде-

ний, независимость судебной власти должна быть не номинальной, 

а реальной. 
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Как известно, проведение экспертизы является самостоятель-

ным процессуальным действием, направленным на выявление осо-

бого рода информации, которая имеет отношения к расследованию 

и скорейшему раскрытию конкретно взятого уголовного дела.  

Обратим внимание на то обстоятельство, что процедура прове-

дения судебной экспертизы находит свое правовое отражение не 

только в ст. 207 УПК РФ [1], но и в содержании ст. 20 ФЗ «О госу-

дарственной судебно-экспертной деятельности» [2]. 

Отдельные авторы полагают, что законодатель предусматрива-

ет назначение дополнительной экспертизы не только при недоста-

точной ясности или полноте заключения первичной экспертизы, но 

и в случаях возникновения у следствия новых вопросов из-за недо-

статочного объѐма исследований, а также если выводы эксперта не 

вытекают из содержания и результатов исследований, противоречат 

им и друг другу [3]. 

Стоит сказать, что фраза: «неполное и неясное заключение экс-

перта» несет в себе весьма размытый смысл и содержание. Так, под 

неясностью экспертного заключения следует понимать ни что иное 

как оставление экспертом некоторых вопросов без должного изуче-

ния. Сюда же необходимо отнести оставление отдельно взятых во-

просов без внимания или же сужение их объема. В целом, суще-

ствует множество основании проведения дополнительной эксперти-

зы, поэтому ограничиться несколькими зафиксированными нами 

основаниями невозможно [4]. 

В рамках представленной научной работы хотелось бы заост-

рить свое внимание на еще одной разновидности экспертизы, к ко-

торой можно отнести, так называемую, повторную экспертизу. В 
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данном случае не следует путать повторную и дополнительную 

экспертизу, так как они обладают несколькими отличительными 

чертами. К таковым относится: 

1. Дополнительная экспертиза производится либо по тем же 

вопросам новых объектов изучения, либо по новым вопросам ста-

рых объектов; 

2. Что касается повторной экспертизы, то она проводится по 

тем же вопросам с теми же объектами экспертного изучения.  

На основании этого можно сделать вывод о том, что при про-

ведении дополнительной экспертизы разрешаются новые обстоя-

тельства дела и относящиеся к этому вопросы. При осуществлении 

повторной экспертизы эксперт в очередной раз изучает все те же 

вопросы. 

Отметим тот факт, что тематика, посвященная изучению осо-

бенностей проведения дополнительной экспертизы, является весьма 

актуальной [5]. Поэтому многие правоведы не скрывали свой инте-

рес к изучению данного вопроса. Некоторые из них сформулирова-

ли весьма объективные и содержательные основания проведения 

дополнительной экспертизы. К таковым необходимо относить сле-

дующее, а именно: 

1. Эксперт поставил перед собой не весь объем вопросов при 

исследовании того или иного обстоятельства дела. В этом как раз-

таки и выражается неполнота экспертного заключения; 

2. Наличие в экспертном включении неточностей, которые не-

возможно исправить путем проведения допроса эксперта и предо-

ставления им соответствующих пояснений; 

3. Возникновение новых вопросов в отношении ранее изучен-

ных обстоятельств.  

Подводя итоги данному исследованию можно прийти к выводу 

о том, что дополнительная экспертиза несет в себе большое количе-

ство положительных аспектов, которые выражаются возможности 

более точного и объемного изучения тех или иных обстоятельств по 

конкретно взятому уголовному делу.  
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рорского надзора в стадии возбуждения уголовного дела. Раскры-
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результатах работы прокуратуры в этом направлении. Представле-

ны предложения по совершенствованию УПК РФ направленные на 

улучшение работы прокуратуры в стадии возбуждения уголовного 
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Стадия возбуждения уголовного дела, является обязательной 

стадией уголовного процесса, несмотря на различные мнения в тео-

рии уголовного процесса, связанные с ее необходимостью. В этой 

стадии принимается решение о начале производства по уголовному 

делу.  

Одной из важных гарантий законности проведения досудебно-

го производства по уголовному делу, является прокурорский надзор 

за органами предварительного расследования.  

Согласно данным официальной статистики органов прокурату-

ры, за 10 месяцев в 2020 г. было выявлено 4223077 случаев наруше-

ния закона органами предварительного расследования, из них 

2908607 было выявлено на этапе приема, регистрации и разрешения 

сообщений о преступлении. [1] .  

Основные полномочия прокурора, в том числе  и в стадии  воз-

буждения уголовного дела закреплены в ст. 37 УПК РФ. В этой ста-

дии прокурор проверяет исполняют ли органы предварительного 

расследования требования закона, согласно которому каждое сооб-

щение и заявление о преступлении должно быть зарегистрировано и 

по каждому из них должно быть принято процессуальное решение. 

Не должны иметь место на практике случаи бездействия органов 

предварительного расследования. Каждое сообщение о совершен-

ном или готовящемся преступлении, должно быть зарегистрирова-

но, каким бы абсурдным не казалось. Также не должны иметь место 
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нарушения сроков принятия процессуальных решений. Итоговым 

процессуальным решением в этой стадии может быть постановле-

ние о возбуждении уголовного дела, или постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Переоценить роль прокурора в дан-

ной стадии вряд ли возможно. Каждое постановление органов пред-

варительного расследования прокурор проверяет на предмет соот-

ветствия его УПК РФ. При этом он может истребовать материалы 

проверок, для определения законности принятых решений.  

В настоящее время, прокурор может отменить постановление 

следователя, дознавателя если посчитает, что данное решение неза-

конное или необоснованное. 

Заинтересованные в принятии решения неофициальные лица, 

например заявители, или лицо в отношении которого возбуждается 

уголовное дело или его защитник  могут обжаловать решение сле-

дователя, дознавателя как о возбуждении уголовного дела, так и об 

отказе в возбуждении уголовного дела.  

Прокурор обязан реагировать на каждый сигнал о нарушении 

законности, в этом заключается его основное назначение.  

Прокурор обязан проверить правильность принятия решения 

органами предварительного расследования и сообщить о своем ре-

шении заинтересованному лицу.   

В соответствии с законом  «О прокуратуре», надзор прокурора 

за соблюдением прав и свобод граждан является самостоятельным 

направлением или отраслью прокурорского надзора, в рамках кото-

рой прокурор проводит прокурорские проверки. В ходе их проведе-

ния прокурор зачастую сам выявляет признаки преступления.  

Однако, в настоящее время, согласно ст. 144 УПК РФ, прини-

мать решение о возбуждении уголовного дела, прокурор \не может. 

Он может только вынести постановление о направлении материалов 

в  органы предварительного расследования для принятия процессу-

ального решения. Затем уже органы предварительного расследова-

ния обязаны зачем-то опять в соответствии со ст. 144 УПК РФ про-

водить проверку для установления признаков преступления, чтобы 

были основания принятия решения о возбуждения уголовного дела. 

При этом абсурдность заключается не только в том, что они по-

вторно устанавливают то, что уже установлено прокурором, но еще 

и то, что прокурор осуществляет надзор за правильностью и закон-
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ностью их действий и решений. Это создает только не оправданную 

волокиту и лишнюю трату времени и сил.  

Думаем, что было бы целесообразно прокурору в случае обна-

ружения признаков преступления самому возбуждать уголовные 

дела. 
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В настоящее время международные авиаперевозки регулиру-

ются посредством нескольких соглашений, среди которых основ-

ными являются два международных договора: Конвенция об уни-

фикации некоторых правил, касающихся международных воздуш-

ных перевозок 1929 года (Варшавская конвенция) и Конвенция для 

унификации некоторых правил международных воздушных перево-

зок 1999 года (Монреальская конвенция). 1929 год был отмечен 

принятием Конвенции для унификации некоторых правил, касаю-

щихся международных воздушных перевозок (Варшавская конвен-

ция) [1]. Она стала первым документом, закрепившим основные 

начала осуществления международных авиаперевозок, правовой 

статус сторон и их ответственность по договору международной 

воздушной перевозки. С годами, в Варшавскую конвенцию 1929 

года вносились изменения, приведшие к появлению «Варшавской 

системы». Таким образом, основу вышеназванной системы соста-

вили конвенция, принятая в 1929 году в Варшаве и два протокола, 

ее дополняющих, а именно: Гаагский протокол 1955 года и Гвада-

лахарская конвенция 1961 года. Долгое время Варшавская конвен-

ция 1929 года оставалась базовой, но изменения на мировой поли-

тической арене, стремительно обновляющееся законодательство, 

развитие международных связей и иные факторы, делали положе-

ния Варшавской конвенции неактуальными. Например, положение 

о размере компенсационных выплат, которые были несоразмерны 

современной финансовой ситуации в мире. Необходимо было при-

нимать обновленную систему единообразных правил для сферы 

международных авиаперевозок. 

Впоследствии была принята Монреальская конвенция 1999 го-

да. Этот международный договор явился результатом пересмотра 

документов, входящих в состав Варшавской системы и учитывал 

все изменения, произошедшие в области международных авиапере-

возок.  
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Основное отличие Монреальской конвенции 1999 года от Вар-

шавской конвенции 1929 года заключается в увеличении предела 

финансовой охраны прав и законных интересов авиапассажира, 

официальном закреплении максимальных выплат, в связи с причи-

нением вреда жизни и здоровью авиапассажира или его багажу в 

ходе осуществления международных воздушных перевозок.  

Компенсационные выплаты в Монреальской конвенции 1999 

года выражаются в специальных правах заимствования (СПЗ), ко-

торые были введены Международным валютным фондом в 1969 

году [2]. СПЗ – условная расчетная единица, ее курс определяется с 

помощью пяти основных мировых валют. Предусмотренные Мон-

реальской конвенцией 1999 года границы компенсации вреда, при-

чиненного авиапассажиру, в 5 раз превышали границы, установлен-

ные Варшавской конвенцией 1929 года, в несколько раз были уве-

личены размеры компенсации за утрату или повреждение багажа, 

или ручной клади и компенсации за задержку рейса. 

Конец двадцатого и начало двадцать первого века в России 

ознаменовались масштабными реформами и глубокими преобразо-

ваниями, в ходе которых в общественно-экономические отношения 

возвращаются общемировые ценности [3]. Россия присоединилась к 

конвенции, принятой в Монреале в 1999 году, в соответствии с Фе-

деральным законом от 3 апреля 2017 года № 52 –ФЗ «О присоеди-

нении Российской Федерации к Конвенции для унификации неко-

торых правил международных воздушных перевозок» [4]. Ратифи-

кация конвенции позволила привести российское законодательство 

в соответствие с международными правовыми нормами. Внесены 

изменения в Воздушный кодекс РФ, а именно уточнено понятие 

воздушной перевозки, изменен срок исковой давности, который те-

перь начинается с момента прибытия самолета [5]. 

Монреальская конвенция 1999 года является актуальным меж-

дународным договором и в наши дни. За время существования кон-

венции, к ней присоединилось порядка 150 стран, это говорит о том, 

что отрасль международных воздушных перевозок развивается в 

странах –участницах единообразно. Несомненным преимуществом 

конвенции является приоритет интересов пассажира над интереса-

ми перевозчика.  
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В ТК РФ (ст.198) установлены виды студенческих договоров: 

1) с соискателем работы; 2) с работником организации. Первый вид 

характеризуется сравнительной независимостью, а договор с работ-

ником является дополнением к трудовому договору. Содержание 

ученического договора определено в ст. 199 ТК РФ. Эта статья 

устанавливает, что договор об ученичестве должен содержать пере-

чень элементов: имена сторон договора; указание оценок ожидае-

мых от ученика, обязанность работодателя по обеспечению воз-

можности учиться в соответствии с договором; обязанность работ-

ника пройти все обучение и, работать по трудовому договору с ра-

ботодателем в соответствии с полученной квалификацией, в тече-

ние установленного договором срока. В ученическом договоре от-

ражается период обучения; условия оплаты за обучение. Положения 

ученического договора, противоречащие трудовому законодатель-

ству, трудовым и коллективным договорам, а также соглашениям, 

считаются недействительными и не подлежат применению. 

К ученикам применяется трудовое законодательство, включая 

заработную плату (ст. 198, ст. 205 ТК РФ). В случае возникновения 

трудового спора работник освобождается от судебных издержек, в 

том числе от уплаты государственной пошлины. Даже если суд вы-

несет решение вне в пользу работника, работодатель не может 

взыскать с него расходы. Помимо прочего, в форме ученического 

договора также имеется информация о выплате стипендии. Это ис-

ключает возникновение спорных моментов между сторонами. По-

сле заключения ученического договора работодатель должен офор-

мить приказ о направлении работника на обучение. Это необходимо 

для временного учета, а также для соблюдения всех правил, кото-

рые касаются безопасности личной информации. Форма договора 

об ученичестве также содержит информацию об обязанности ра-
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ботника проработать определенное время после окончания обуче-

ния. Эти данные могут выступать в качестве дополнительного 

условия трудового договора.  

Точное выполнение договора на обучение имеет решающее 

значение, поскольку ошибки могут нести следующие риски: 

– неправильно оформленный договор об обучении грозит работода-

телю лишением права требовать возмещения понесенных им затрат 

на обучение;  

– должна быть указана точная дата начала обучения, это, в свою 

очередь, защитит работодателя от споров по поводу того, что ра-

ботник не начал образовательный процесс, оплаченный работодате-

лем; 

– условия продления договора, содержащиеся в нем, также необхо-

димы, чтобы избежать разногласий между работодателем и работ-

ником.  

В течение срока действия ученического договора его содержа-

ние может изменяться, но только по согласию сторон. Изменения 

оформляются в обязательном порядке в качестве дополнения к со-

глашению об обучении, которое подписывают стороны.  На стадии 

заключения ученического договора действуют правила ст. 91 и ч. 1 

ст. 203 ТК РФ, из которых следует, что продолжительность учебы и 

работы в течение недели не может превышать установленную зако-

ном норму рабочего времени. Руководствуясь ст. 92 ТК РФ следует 

установить сокращенную рабочую или учебную неделю для несо-

вершеннолетних, а также для инвалидов I или II группы, работни-

ков, работающих во вредных или опасных условиях труда. В тече-

ние срока действия ученического договора работника нельзя при-

влекать к сверхурочной работе, он не может быть отправлен в ко-

мандировку, если она не связана с обучением (ч. 3 ст. 203 ТК РФ). 

Правовые последствия от досрочного расторжения ученическо-

го договора зависят от причин его расторжения. Целесообразно, 

чтобы работодатель указал причины досрочного прекращения тако-

го договора. Практике известны нарушения прав по данному виду 

договора как со стороны работника, так и со стороны работодателя. 

Принимая во внимание защиту прав работников, применительно к 

трудовым отношениям следует использовать такое понятие, как 

«недопустимость злоупотребления правами» [1]. Следует выяснять 

истинные причины изменения или прекращения ученического до-
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говора, законность требований работодателя о выплате возмещения 

за обучение работника. В зависимости от основания прекращения 

трудового договора, наступают юридические последствия [2]. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, 

что в Российской Федерации существует правовая база для регули-

рования отношений, вытекающих из ученического договора, кото-

рая требует некоторых корректировок и изменений.  
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Земельное право строится на основополагающих идеях, то есть, 

на принципах, одним из которых является разделение земли на раз-

личные категории. Есть следующие категории: земли сельскохозяй-

ственного назначения, земли населенных пунктов, земли промыш-

ленного и иного специального назначения, земли особо охраняемых 

территорий и объектов, земли лесного фонда, земли водного фонда, 

а также земли запаса[1]. К каждой из семи категорий соответствен-

но применяется правовой режим использования земли. Поэтому 

рассмотрим каждую из них. Самые обширные территории - земли 

лесного фонда. Основную часть страны занимает лесной фонд, в 

который входят не только территории, покрытые лесом, но и участ-

ки, предназначенные для восстановления лесов и лесохозяйствен-

ной деятельности. Целевое назначение - выращивание и рубка лес-

ных насаждений, охота и организация туризма. Использование зе-

мель лесного фонда не по назначению влечет юридическую ответ-

ственность. Законодатель также выделяет и водный фонд. Поверх-

ностные водные объекты состоят из поверхностных вод и покрытых 

ими земель в пределах береговой линии[2]. В данной категории от-

сутствует понятие земельных участков, так как они покрыты водой, 

а границы с другими участками определяются береговой линией. 

Перевод в другую категорию возможен в особых случаях, к приме-

ру, прекращение существования водных объектов. Земли сельско-

хозяйственного назначения занимают четверть всей территории 

страны, они представляют собой плодородные участки земли, пред-

назначенные для выращивания сельскохозпродукции. Данные тер-

ритории считаются стратегическим объектом жизнедеятельности. 

Перевод в другую категорию производится в установленном поряд-

ке. Правы Подолянко А.В. ,Мустафина С. А. «Для того, чтобы до-
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биться «добросовестности» производственного процесса и экологи-

чески чистых почв с целью получения безопасного и качественного 

урожая, необходимо соблюдать все требования экологического за-

конодательства» [3]. Земли запаса не используются. Они могут 

представлять заброшенные территории либо те земли, которые ни-

когда не передавались в чью-либо собственность. Такие земли при-

надлежат государству и находятся в резерве. И для осуществления 

какой-либо деятельности на участке, необходимо перевести его в 

любую другую категорию земель. Важное значение имеют земли 

населенных пунктов, целевое назначение которых в размещении 

городов, посѐлков и других объектов недвижимости. Большое вни-

мание оказывается на развитие данной категории земли, так как 

именно на этих территориях проживает большая часть населения 

страны. Также для развития общества большую роль играют земли 

промышленного и иного специального назначения. К землям иного 

специального назначения относятся земли энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безопасности. 

Эти земли формируются, в основном, за счѐт тех земель, которые 

были признаны непригодными для осуществления сельскохозяй-

ственной деятельности. Перевод в другую категорию допускается 

при наличии утверждѐнного проекта рекультивации земель[4]. И 

последняя категория - земли особо охраняемых территорий и объ-

ектов. Такие зоны изъяты из хозяйственного использования и обо-

рота, для них установлен особый правовой режим. Целевое назна-

чение их заключается в сохранении природных комплексов и от-

дельных природных объектов, поэтому «переквалификация» дан-

ных земель представляет собой сложность. Таким образом, рас-

смотрев все семь категорий земель в РФ, мы видим, что каждая 

имеет своѐ правовое положение и целевое назначение. Важность 

такого разделения заключается в возможности рационального ис-

пользования всей территории страны и создания лучших условий 

для жизни граждан.  
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Согласно Конституции России, народ является единственным 

источником власти и носителем суверенитета в стране, осуществляя 

власть как непосредственно, так и через деятельность органов пуб-

личной власти и их должностных лиц. Однако, осуществление ор-

ганами власти делегированных народом полномочий нуждается в 

постоянном контроле со стороны институтов гражданского обще-

ства в целях избегания узурпации власти, а также ее осуществления 

в ущерб правам, свободам и законным интересам большинства 

населения. [1-5] Представляется, что народ должен постоянно оце-

нивать эффективность и результативность функционирования орга-

нов власти, особенно – на муниципальном уровне. [6-10] Это позво-

лит укреплять уровень профессионализма и этического должен-

ствования, исполнительской дисциплины чиновников. [11-17] По-

добный контроль особенно важен в тех отраслях экономики, госу-

дарственного управления и жизнедеятельности общества, которые 

ежедневно затрагивают каждую семью в стране. В связи с этим, 

представляет необходимым разработать и внедрить проект типовой 

электронной площадки «Оценка населением эффективности работы 

управляющих компаний в сфере ЖКХ на территории муниципаль-

ного образования», который позволит муниципалитетам анализиро-

вать эффективность работы управляющих компаний в ЖКХ, пред-

принимая меры по оптимизации их деятельности. 
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В нормах отечественного права не содержится дефиниция по-

нятия «законный представитель», однако, анализируя существую-

щие нормы, можно узнать, что правовые акты называют законными 

представителями родителей и попечителей (ст.ст. 26 ГК РФ, 64, 137 

СК РФ). При этом, для осуществления такого вида представитель-

ства, представителю нет необходимости как-то дополнительно 

оформлять свои полномочия. Говоря о процессуальной деятельно-

сти, важно отметить, что она заключается в непосредственных дей-

ствиях представителя по конкретному делу от имени и в интересах 

представляемого, которые порождают конкретные процессуальные 

права и обязанности у представляемого [1]. 

Законное представительство может быть установлено в отно-

шении следующих категорий граждан: 

1) Несовершеннолетние (ст. 28 ГК РФ); 

2) Недееспособные (ст. 29 ГК РФ); 

3) Ограниченно дееспособные (ст. 30 ГК РФ). 

Перечень действий, которые законный представитель может 

совершать от имени представляемого строго определен норматив-

ными правовыми актами, а не волеизъявлением представляемого, 

как это бывает в договорном представительстве и представитель-

стве по должности. Также, важно отметить, что законное предста-

вительство имеет некоммерческий характер. Отозвать полномочия 

законного представителя волеизъявлением представляемого невоз-

можно.  

Основанием представительства по закону служат: 
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родительские отношения; 

административный акт; 

судебное решение (при усыновлении, признании гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным). 

Интересно, что, в силу положений пункта 2 статьи 64 СК РФ, 

родители не могут быть законными представителями своих несо-

вершеннолетних детей, если между интересами представителя и 

ребенка усмотрены противоречия [2]. 

Осуществляя представительство по закону, представитель име-

ет право передоверить свои полномочия третьему лицу, начав таким 

образом договорное представительство на основании представи-

тельства по закону. В таком случае круг полномочий представителя 

по договору будет определен волеизъявлением законного предста-

вителя, а список правомочий не должен выходить за рамки право-

мочий законного представителя.  

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что представительство 

по закону вытекает из императивного предписание правового акта. 

В качестве совершенствования правоотношений в рассматри-

ваемой сфере, считаем возможным усиление контроля государ-

ственных органов за действиями законных представителей, совер-

шаемых от имени представляемых, которое может быть выражено в 

виде Единого реестра действий от имени несовершеннолетних, не-

дееспособных и ограниченно дееспособных граждан. 
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Как известно, институт судебных примирителей является отно-

сительно новым способом альтернативного разрешения граждан-

ских споров. Так, в содержании ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиа-

ции)» говорится о необходимости развития примирительных про-

цедур, так как они являются наиболее приоритетными направлени-

ями в вопросах разрешения гражданских споров, которые известны 

отечественному законодателю [1]. 
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Институт судебных примирителей призван снизить нагрузку на 

деятельность судов, а также упростить разрешение различного рода 

споров между сторонами, не говоря уже об экономии времени для 

участников процесса. Однако представленная примирительная про-

цедура обладает некоторыми недостатками. К наиболее значимым 

недостаткам полагаем необходимым отнести: 

– отсутствие в здании суда отдельных помещений, в которых 

судебные примирители смогли бы осуществлять свою деятельность; 

– по мнению многих правоведов, не смотря на квалифициро-

ванность и профессионализм судей, необходимо проводить их обу-

чение и подготовку [2]. Подобного рода обучение будет включать в 

себя некоторые особенности корректного общения со спорящими 

сторонами, направленного на выявление их истинных интересов; 

– также обратим внимание на то обстоятельство, что данная 

процедура применяется с некоторыми ограничениями. Например, в 

арбитражном процессе применение судебного примирения ограни-

чено. 

Перечислив представленные проблемные аспекты, можно 

прийти к выводу о том, что каждый из них имеет организационный 

характер, а значит перечисленные проблемы можно решить в отно-

сительно короткий срок с минимальными затратами. Что касается 

вносимых нами предложений, то разрешение представленных выше 

организационных вопросов, может выглядеть следующим образом: 

следует обеспечить судебного примирителя отдельным поме-

щением, которое должно находиться в здании суда. По нашему 

мнению, данная мера повысит эффективность деятельности прими-

рителей; 

необходимо организовать работу, направленную на подготовку 

и обучение судей в отставке техникам работы со сторонами и выяв-

лению их интересов, так как на сегодняшний день о дополнитель-

ном обучении данных лиц речи не идет; 

необходимо признать судебных примирителей лицами, содей-

ствующими правосудию. Это обусловлено полномочиями, которых 

нет у медиатора, в частности, право с согласия суда запрашивать 

материалы дела и знакомиться с ними; 

необходимость в обеспечении равных возможностей примене-

ния примирительных процедур вне зависимости от разновидности 

процесса. 
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Так, институт судебных примирителей обладает большими 

перспективами. Однако в нем содержится большое количество про-

блемных вопросов, которые негативно влияют на эффективность 

судебного примирения. Тем не менее полагаем, что представленные 

в работе предложения могут способствовать разрешению большин-

ства значимых в данной области проблем. 
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Одним из элементов основ правового статуса личности являет-

ся правосубъектность, то есть способность физического лица иметь 

и реализовать как самостоятельно, так и опосредованно субъектив-

ные права и юридические обязанности. Правосубъектность склады-

вается из двух составляющих, являющихся предметом проводимого 

нами анализа. Речь идет о правоспособности и дееспособности.  

Правоспособность присуща каждой личности вне зависимости 

от ее возраста, пола или национальности. Причем объем прав и обя-

занностей равен для всех субъектов правоотношений. Раскрывая 

социально-юридическую природу гражданской правоспособности, 

представим ее как вполне реальное и конкретное право, сущность 

которого в возможности определенного поведения физического ли-

ца. Специфика правоспособности заключается в том, что она обо-

значает «право на право», однако в зависимости от иных субъек-

тивных прав представляет собой правовую возможность наиболее 

общего характера. 

А если перейдем к характеристике гражданской дееспособно-

сти, то вспомним, что она определяется легально как способность 

гражданина своими действиями приобретать гражданские права и 

создавать для себя гражданские обязанности (ст. 21 ГК РФ).  

Дееспособность является юридическим механизмом осуществ-

ления субъективных прав граждан, а также правовым институтом 

реализации прав граждан.  

Нельзя не сказать и о том, что понятие «дееспособность» со-

держит в себе также «сделкоспособность» и «деликтоспособность». 

Разница между двумя составляющими праводееспособности заклю-

чается в том, что правоспособность одна для всех, а при установле-

нии объема дееспособности законодательно учитываются интеллек-

туальные, психические особенности человека [2].  



147 

 

На наш взгляд прав Ю.С. Гамбаров, говоря, что «отношение 

между право- и дееспособностью то же, что и между правом и его 

отправлением, так как первое выражает пассивное, а второе актив-

ное состояние субъекта права»[1].  

Есть разница и в возникновении этих двух составляющих пра-

восубъектности – это момент их возникновения. Также важно отме-

тить, что правоспособности невозможно лишиться или быть огра-

ниченным в ней. Если же мы обратим внимание на дееспособность, 

то согласно ст. 29 ГК РФ при определенных обстоятельствах лицо 

может быть признано недееспособным, а из положений ст. 30 ГК 

РФ следует, что лицо могут признать ограниченно недееспособным, 

в результате чего оно не сможет совершать часть сделок.  

На основе вышеперечисленного, можно сделать вывод, что де-

еспособность не существует вне правоспособности. Это две части 

одного целого. Обладание качеством дееспособности позволяет фи-

зическому лицу пользоваться субъективными правами, приобретать 

и осуществлять их своей волей и в своем интересе, однако без пра-

воспособности у него не возникнет такого права. 
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В рамках современного гражданского оборота и развития дого-

ворных правоотношений, особое значение приобретает вопрос, ко-

торый касается установления ответственности участников корпора-

тивного договора за нарушение его условий.  

Тем не менее, отечественное гражданское законодательство 

предусматривает классические способы защиты участников дого-

ворных отношений. Однако, по отметкам большинства специали-

стов, такие способы обладают как достоинствами, так и существен-

ными недостатками.  
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В качестве примера рассмотрим такую форму гражданско-

правовой ответственности как возмещение убытков, причиненных 

правонарушителем. Данная форма защиты прав и законных интере-

сов добросовестного участника договорных правоотношений явля-

ется наиболее универсальной [1]. Однако, ее применение осложне-

но тем обстоятельством, что в акционерных соглашениях сторонам 

достаточно тяжело доказать факт действительного наличия убыт-

ков, не говоря уже об определении их размера. 

В качестве классического способа защиты нарушенных прав и 

законных интересов участников коллективного договора можно от-

нести взыскание неустойки, которое может выражаться в различно-

го рода штрафах или же начислению пени. Таким образом, наруши-

тель условий договора привлекается к ответственности, представ-

ленной в виде уплаты штрафа. Данная мера гражданско-правовой 

ответственности является весьма удобной, так как потребовав об 

уплате соответствующей неустойки, кредитор может не доказывать 

факт причинения ему убытков, что отражено в содержании ст. 330 

ГК РФ [2].  

Вместе с этим, закон предоставляет сторонам договора воз-

можность самостоятельного установления размера такой неустойки, 

что также является положительным аспектом представленной меры 

ответственности. Однако, необходимо учитывать то обстоятельство, 

что суд, по своему усмотрению исходя из содержания и характера 

рассматриваемого дела, может изменить размер неустойки и 

уменьшить ее.  

Некоторые правоведы рассматривают выплату компенсации в 

качестве особого вида ответственности, так как нарушитель корпо-

ративного договора, в любом случае, терпит неблагоприятные по-

следствия в виде вынужденной выплаты той или иной денежной 

суммы.  

Кроме этого, в содержании ФЗ «Об акционерных обществах» 

процедура выплаты компенсации приравнивается к мере ответ-

ственности, ровно также как неустойка или же возмещение причи-

ненных убытков [3].  

Таким образом, можно с уверенностью сказать о том, что ком-

пенсация представляет собой самостоятельный способ защиты 

нарушенных прав и законных интересов, что определяет ее как 

обособленную меру гражданско-правовой ответственности. 
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По нашему мнению, в действующее гражданское законода-

тельство необходимо внести изменения, согласно которым един-

ственным способом защиты нарушенного права стороны корпора-

тивного договора будет являться возмещение денежной суммы, без 

возможности суда снизить ее. Это обусловлено тем, что суды впра-

ве снижать размер неустойки, что выступает в качестве далеко не 

самого эффективного способа защиты нарушенного права. 

Отметим тот факт, что многие правоведы были заинтересованы 

в подробном изучении представленной тематики. Так, например, 

О.А. Лазарев считает, что по своей сущности выплата компенсации 

представляет собой, так называемые, «заранее оценке убытки». 

В заключении отметим, что современное гражданское законо-

дательство не содержит в себе ни одного действительно эффектив-

ного способа защиты нарушенных прав и законных интересов. От-

части, это обусловлено отсутствием четкой правовой регламента-

ции процедуры привлечения лица, нарушившего условия корпора-

тивного соглашения, к соответствующей гражданской ответствен-

ности. При этом нарушитель условий договора привлекается к от-

ветственности в виде уплаты штрафа. Данная мера гражданско-

правовой ответственности является весьма удобной, так как креди-

тор может не доказывать факт причинения ему убытков. 
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Базисом Российского уголовного судопроизводства являются 

принципы состязательности и равноправия сторон, которые закреп-

лены в Конституции Российской Федерации [1]. Такое право, как 

участие в уголовном процессе подозреваемого, обусловлено прин-

ципом состязательности сторон. Если обратится к реальному поло-

жению дел, то можно констатировать факт появления следственных 

ошибок и, как итог, неверный ход следствия и незаконный приго-

вор. Во избежание таких ошибок, подозреваемый должен реализо-

вывать свои права на защиту от подозрений. 

Такое понятие, как «задержание подозреваемого», закреплен-

ное в законодательстве, как правило, не даѐт представления о за-



152 

 

держании. Также не понятно, в чем выражается механизм реализа-

ции задержания: или сам факт поимки лица или же мера пресече-

ния, в виде изоляция сроком 48 часов[2].В уголовно-

процессуальном кодексе нет понятия «цели задержания подозрева-

емого». Изучив нормы задержания подозреваемого, можно устано-

вить, что такое процессуальное принуждение нужно для определе-

ния причастности к преступлению либо для разрешения вопроса о 

заключения его под стражу[3]. 

Определение цели задержания [4] играет важную роль в след-

ствии, так как от ее формулировки зависит законность задержания 

лица, а также ее неправильное понимание может не позволить 

обеспечить эффективность использования данной меры и привести 

к необоснованному ограничению прав задержанного. 

Стоит отметить, что законодатель дает определение «основание 

задержание», а именно «лицо застигнуто при совершении преступ-

ления». То есть, данное основание может быть реализовано если 

сам сотрудник правоохранительного органа или непосредственно 

гражданин был свидетелем совершения преступления, которое 

включает в себя выполнение объективной стороны состава пре-

ступления. Но, также есть и другое, легальное определение «осно-

вания задержания» – когда сам потерпевший является свидетелем 

преступления лица против него.  

Факт уголовно-процессуального задержания, по  закону, фик-

сируется в виде протокола, не позднее трех часов, как предполагае-

мое в совершение преступления лицо доставляется в учреждение к 

дознавателю или следователю. Такое время дается для определения 

личности задержанного и выяснения других данных. Но, стоит от-

метить, что некоторые дознаватели или следователи, за этот проме-

жуток времени могут применить психологическое воздействие или 

физическое насилие в отношение подозреваемого и стоит состав-

лять протокол непосредственно в момент задержания.  Анализируя 

все вышесказанное, предложенные нами положения о  определение 

цели задержание или составление протокола сразу после задержа-

ния, только улучшат реализацию прав задержанного. 
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В условиях федеративной организации государства, возникает 

необходимость обеспечения единства государственной власти. Как 

правило, это обеспечивается разрешением правовых коллизий в со-

ответствии со ст. 76 Конституции РФ, хотя в ней, к сожалению, не 

отражены некоторые важные моменты, например, соотношение 

юридической силы Постановлений Правительства РФ и законов 

субъектов РФ, на что обращается внимание в юридической литера-

туре [1]. 

Институт федерального вмешательства (далее - институт) явля-

ется характерной чертой функционирования государств с федера-

тивным устройством. Россия в данном контексте не является ис-

ключением. Различные правовые аспекты развития рассматривае-

мого института являются актуальными вопросами не только в рам-

ках федерализма, но и науки конституционного права в целом. 

Изучая сущность института и связанные с ним вопросы, необ-

ходимо отметить, что, на сегодняшний день, отсутствует законода-

тельное закрепление такого понятия, как «федеральное вмешатель-

ство» или иного схожего по смыслу, а также не единства взглядов 

ученых на него. Существуют трудности в формулировании его ис-

точников, с учетом общепринятых в юридической литературе мате-

риальных и формальных значений понятия источника права [2]. Для 

определения сущности рассматриваемого института необходимо 

рассмотреть сложившееся в юридической науке подходы к опреде-

лению федерального вмешательства в дела субъектов федерации. 

Данные подходы возможно дифференцировать на две категории - 

федеральное вмешательство в дела субъектов в узком и широком 

смыслах.  

По мнению ряда ученых, вмешательство в дела субъектов фе-

дерации в широком смысле представляет собой возможность феде-

рального центра использовать правовые механизмы, оказывающие 

воздействие на ту или иную сферу деятельности региона с целью 

восстановления действующего конституционного правопорядка или 

предотвращения возможных нарушений такого правопорядка.  

Более сложный подход к определению федерального вмеша-

тельство в узком смысле. В него включают: 1) комплексную регла-
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ментацию всех аспектов применения федерального вмешательства в 

дела субъектов федерации; 2) меры по восстановлению нарушенно-

го конституционного правопорядка; 3) стадии процесса федераль-

ного вмешательства; 4) пределы федерального вмешательства; 5) 

правовые гарантии субъекта федерации при осуществлении феде-

рального вмешательства; 6) механизм урегулирования разногласий 

относительно разграничения предметов ведения [3].   

На наш взгляд, второй подход в большей степени отражает 

сущность рассматриваемого института, однако, при выработке за-

конодательного определения федерального вмешательства необхо-

димо использовать более широкую трактовку федерального вмеша-

тельства, поскольку отдельные аспекты данного института получи-

ли свое развития в отдельных нормативно актах. В юридической 

науке также присутствуют различные подходы относительно функ-

ций рассматриваемого института. По мнению некоторых авторов, 

основной функцией федерального вмешательства является преду-

преждение посягательств на основы федерализма. Другие авторы 

считают, что основной для института является функция принужде-

ния, необходимая для восстановления конституционного правопо-

рядка. Также считаем необходимым научную разработку принци-

пов федерального вмешательства. Базой для этого, могут стать, 

например, принципы правосудия [4]. Нуждается в осмыслении 

внешне конституционное, но по сути противоречащее Конституции 

РФ вмешательство федерации в дела субъектов РФ, например, в 

части регламентирования на федеральном уровне порядка принятия 

основных законов субъектов РФ, хотя данный вопрос не отнесен ни 

к ведению РФ, ни к совместному ведению [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что теоретическая 

разработанность института федерального вмешательства, к сожале-

нию, находится только на стадии своего развития. Однако, подоб-

ные теоретические пробелы обусловлены, в первую очередь, неси-

стемным подходом законодателя к формированию комплексного 

правового регулирования в рамках соответствующего института.  
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Введение ограничений, необходимых для стабилизации эпиде-

миологической обстановки, сложившейся ввиду распространения 

коронавируса SARS-CoV-2, выявило потребность в ускорении про-

цессов цифровизации в сфере организации труда, при взаимодей-

ствии работодателей и работников, в формировании удаленных ра-

бочих мест для работников, а также вытекающую из вышеперечис-

ленного необходимость внесения соответствующих изменений в 

действующее трудовое законодательство.  

Результатом вышеуказанных преобразований стало принятие 

федерального закона от 08.12.2020 г. № 407-ФЗ «О внесении изме-

нений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулиро-

вания дистанционной (удаленной) работы и временного перевода 

работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе 

работодателя в исключительных случаях», согласно которому в 

рамках статей 312.1-312.9 ТК РФ осуществляется регулирование 

следующих вопросов: легальное определение дистанционной рабо-

ты, специфические особенности заключения трудового договора и 

дополнительного соглашения к нему при осуществлении трудовой 

функции в дистанционной форме, особенности порядка взаимодей-

ствия дистанционного работника и работодателя, особенности ре-

жима рабочего времени и времени отдыха дистанционного работ-

ника и иные[1]. 

Наибольший интерес для автора представляют нормы, регули-

рующие рабочее время сотрудников, осуществляющих свою трудо-

вую функцию дистанционно. В рамках ст. 312.4 ТК РФ законода-
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тель наделил данную категорию работников правом самостоятельно 

устанавливать режим рабочего времени по своему усмотрению, ес-

ли иное не предусмотрено коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, трудовым договором, допол-

нительным соглашением к трудовому договору. Однако в содержа-

нии анализируемой статьи законодателем не раскрывается ответ на 

вопрос о том, каковы временные пределы взаимодействия работо-

дателя и работника в условиях дистанционной работы, что является 

риском для работодателя и поводом для работника по обжалованию 

нарушений его трудовых прав. Такие ситуации не являлись редко-

стью ни в прошлом, ни  современной правоприменительной прак-

тике [2]. 

Использование цифровых устройств и возможность выполне-

ния трудовой функции дистанционно влечет за собой «размытие 

границ» трудового дня, а перевод значительной части работников 

на удаленные рабочие места в связи с эпидемией, согласно данным 

Европейского парламента в рамках отчета «Жизнь, Работа, Covid-

19», оказывает негативное влияние на психологическое состояние 

граждан [3]. Здесь необходимо отметить, что вышеуказанными но-

вовведениями в российском трудовом законодательстве было за-

креплено требование об учете в качестве рабочего времени перио-

дов взаимодействия дистанционного работника с работодателем. 

Однако мы считаем, что данное положение не ограничивает 

периоды взаимодействия дистанционного работника и работодате-

ля, а лишь накладывает на последнего обязанность оплаты затра-

ченного на взаимодействие с работодателем времени в обеспечение 

соблюдения права работников на справедливую оплату труда, за-

крепленную в ст. 132 ТК РФ [4]. 

В свою очередь, законодательное ограничение времени взаи-

модействия работодателя с работником, осуществляющим возло-

женные на него трудовым договором обязанности, удаленно, необ-

ходимо, на наш взгляд, для соблюдения права граждан на отдых, 

закрепленного в ст. 37 Конституции Российской Федерации [5].  

Для решения обозначенной в рамках проводимого исследова-

ния проблемы целесообразно обратиться к опыту зарубежных 

стран. Так, Законом «…о труде, модернизации социального диалога 

и обеспечении карьеры» от 08.08.2016 г. во Франции было закреп-
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лено право работника на отключение средств связи во внерабочее 

время для обсечения права на отдых [6].  

Аналогичный механизм защиты права граждан на отдых ис-

пользуется в Ирландии, где на сегодняшний день разрабатывается 

законопроект, в рамках которого будет закреплено так называемое 

«право на отключение», а также рекомендации для работодателей и 

сотрудников, направленные на оптимизацию рабочего процесса с 

целью минимизации их излишнего взаимодействия [7].  

Таким образом, автор резюмирует, что дополнение ст. 312.4 ТК 

РФ абзацем 6, согласно которому дистанционный работник будет 

вправе не поддерживать с работодателем коммуникацию во внера-

бочее время без угрозы негативных последствий дисциплинарного 

характера, является наиболее предпочтительным способом устране-

ния пробела в трудовом праве, оказывающего негативное влияние 

на соблюдение конституционных прав и свобод, а также на процесс 

приведения отечественного трудового законодательства в соответ-

ствие требованиям международного права.  

 

Список литературы 

1. О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Феде-

рации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и 

временного перевода работника на дистанционную (удаленную) 

работу по инициативе работодателя в исключительных случаях: 

Федеральный закон от 08.12.2020 г. №407-ФЗ // Российская газета. 

11 декабря 2020 г. № 280 //СПС КонсультантПлюс. 

2. Сапфирова А.А. Административно-правовой статус государ-

ственной инспекции труда  в субъекте РФ.  Диссертация на соиска-

ние ученой степени кандидата юридических наук. – Волгоград, 

2002. - 199с. 

3. MEPs call for an EU-wide ―right to disconnect‖ // 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-

room/20201126IPR92512/meps-call-for-an-eu-wide-right-to-disconnect/ 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 

197-ФЗ (в ред. от 29.12.2020)// СЗ РФ. 2001. № 1. Ст. 3. СЗ РФ. 2005. 

№ 19. Ст. 1752. 

5. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. 

от 30.12.2014 г.) // Российская газета. 1993.25 декабря. 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201126IPR92512/meps-call-for-an-eu-wide-right-to-disconnect/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201126IPR92512/meps-call-for-an-eu-wide-right-to-disconnect/


160 

 

6. Талапина Э.В. Право и цифровизация: новые вызовы и пер-

спективы // Журнал российского права. 2018 г. № 2. 

7. Legal Status of the Right to Disconnect in Ireland // 

https://www.legal-island.ie/articles/ire/features/hot-

topics/2020/dec/legal-status-of-the-right-to-disconnect-in-ireland/ 

 

 
УДК 340.13 

 

Обеспечение баланса интересов  

как принцип правового регулирования 

Balancing interests as a principle of legal regulation 
 

Давтян А. А.,  

магистрант 2- го курса юридического факультета  

Галкин А. Г., 

доцент кафедры теории и истории государства и права 

Кубанский государственный аграрный  

университет имени И. Т. Трубилина 
 

АННОТАЦИЯ: Статья посвящена исследованию содержания 

«баланса интересов» как общеправового принципа, а также проблем 

определения критериев баланса интересов в законодательстве и 

правоприменительной практике. 

ABSTRACT: The article considers the content of the "balance of 

interests" as a common legal principle, as well as the problems of deter-

mining the criteria for balancing interests in legislation and law en-

forcement practice. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: право, интересы публичные и частные, 

соразмерность, правовые позиции 

KEYWORDS: right, public and private interests, proportionality, 

legal positions 
 

Определенные интересы лежат в основе всего объективного 

права, выражают потребности индивидов и их стремления к дости-

жению определенного социального блага. В правовом государстве, 

определяемом с точки зрения принципа «все, что не запрещено, то 

разрешено», невозможно урегулировать при помощи нормативных 

https://www.legal-island.ie/articles/ire/features/hot-topics/2020/dec/legal-status-of-the-right-to-disconnect-in-ireland/
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предписаний все многообразие общественных отношений, опосре-

довать все виды незапрещенного совокупностью правовых норм 

правомерного поведения субъектов при помощи субъективных 

прав. Поэтому не менее важным правовым средством, чем субъек-

тивное право является «законный интерес». Признание со стороны 

государства наличия не запрещенных законом устремлений субъек-

тов расширяет их правовой статус и создает предпосылки для про-

явления правовой активности личности. 

В отличие от субъективного права, обеспечиваемого закрепле-

нием в норме права юридической обязанности другого участника 

правоотношения, реализация законного интереса зависит  от его 

признания  правоприменительным органом, как правило, судебным. 

Признание существования не опосредованных субъективными пра-

вами интересов привело к необходимости определения их «балан-

са». Благодаря деятельности Конституционного Суда РФ прочно 

утвердилась идея «баланса интересов» в различных видах правоот-

ношений, складывающихся как в публичных, так и в частных от-

раслях права.  

В российском законодательстве и судебной практике отсут-

ствуют критерии определения баланса интересов, как частных, так 

и соотношения публичного и частного интереса. Отдельные авторы 

склонны рассматривать баланс интересов только в качестве прин-

ципа гражданского права[1]. Нет указаний на «баланс интересов» 

как общеправовой принцип и в учебной литературе. Поэтому веду-

щая роль в установлении  критериев и пределов реализации интере-

сов, принадлежит решениям Конституционного Суда РФ, при этом 

защищаемый законом баланс интересов, определяется в каждом 

конкретном случае с учетом особенностей регулируемых обще-

ственных отношений[2]. Например, в уголовном процессе принцип 

публичности является отправным для обеспечения баланса интере-

сов личности, общества и государства[3]. Публичное начало опре-

деляет правовое положение органов, ведущих процесс, обладающих 

властными полномочиями. Их требования являются обязательным 

для всех остальных участников процесса, наделенных вместе с тем 

определенным комплексом процессуальных прав для защиты своих 

материальных или процессуальных интересов[4]. В силу специфики 

отрасли семейного права, где основополагающими принципами яв-

ляются принцип недопустимости вмешательства в дела семьи, раз-
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решения всех возникающих вопросов по взаимному согласию, 

определения прав и обязанностей в семейных правоотношениях их 

участниками самостоятельно, равенство прав членов семьи и  ба-

ланс интересов в семейных правоотношениях заключается в прио-

ритете интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов 

семьи.  

Таким образом, обеспечение баланса не предполагает обеспе-

чение равенства сторон, а обеспечивает приоритет тех из них, кото-

рые считает наиболее важными. То есть данное требование в опре-

деленных пределах ограничивает принцип равенства прав и интере-

сов, и, следовательно, нуждается в самостоятельном исследовании и 

соответствующей правовой регламентации.  

Универсальный характер принципов права в том, что они име-

ют значение и для правотворческой и для правоприменительной 

деятельности. В своих правовых позициях применительно к обеспе-

чению эффективности антикоррупционного законодательства Кон-

ституционный Суд РФ отметил, что и антикоррупционный меха-

низм и практика его реализации должны отвечать требованиям под-

держания баланса публичных и частных интересов.    

Если рассматривать обеспечение баланса интересов в качестве 

идеи, лежащей в основе права, то можно сказать, что принцип «ба-

ланса интересов» заключается  в соразмерности прав и обязанно-

стей участников правоотношений, необходимости в процессе пра-

воприменительной деятельности учитывать законные интересы 

сторон и создавать равные возможности для их реализации.  
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Следователю или дознавателю, в процессе осуществления рас-

следования по уголовному делу, необходимо помнить о том, что 

подмена одного следственного действия другим не допускается. В 



164 

 

качестве примера подобного рода подмены следственных действий 

можно привести производство допроса подозреваемого вместо 

предъявления для опознания. 

При этом, отечественное уголовно-процессуальное законода-

тельство предусматривает запрет подмены следственных действий 

осуществлением различного рода оперативными мероприятиями. 

Это обуславливается тем обстоятельством, что проведение опера-

тивных мероприятий носит совершенно другую структуру, более 

того, законодатель предусматривает иные задачи, а также формы 

проведения, предусмотренные для оперативных мероприятий. 

Именно поэтому, подмена какого-либо следственного действия яв-

ляется грубым нарушением процессуального законодательства, что, 

как следствие, влечет за собой определенные негативные послед-

ствия. 

Стоит также сказать и о том, что законодатель запрещает сме-

шение тех или иных следственных действий. В данном случае, речь 

идет о следующих видах смешивания следственных действий, кото-

рые происходят одновременно: 

– Проведение осмотра и вместе с ним обыска помещения или 

иного места совершения преступления; 

– Проведение осмотра с одновременным проведением опозна-

ния, так как второе следственное действие проводится, как правило, 

без предварительной подготовки; 

– Проведение осмотра вместе со следственным экспериментом; 

– Проведение допроса подозреваемого с осуществлением 

обыска в его жилище. 

Так, например, если в ходе осмотра места преступления произ-

водится обыск и более того, изымаются различного рода предметы, 

которые якобы имеют отношение к расследуемому делу, то необхо-

димо обращаться к содержанию определения Конституционного 

Суда РФ, в котором ясно говорится о том, что в рамках осмотра ме-

ста преступления изъятие предметов, принадлежащих подозревае-

мому запрещено, так как для изъятия данных предметов в уголовно-

процессуальном законодательстве предусматривается отельный по-

рядок и основания. Следовательно, подобная ситуация является 

прямым и наглядным нарушением процессуальных норм и прояв-

лением подмены следственных действий. 
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В некоторых случаях могут возникать такие ситуации, в кото-

рых такое следственное действие как осмотр или же обыск заменя-

ется оперативно-розыскным мероприятием, именуемым как «обсле-

дование помещений, зданий и сооружений». Представленное опера-

тивное мероприятие находит свое правовое закрепление в ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» и специальной инструкцией 

МВД от 01.04.2014 г. № 199. Однако стоит заметить, что законом до 

сих пор не закреплены конкретные термины для разграничения 

обыска, выемки и осмотра [1]. 

Так, под видом такого ОРМ как «наблюдение» проводится 

«оперативный эксперимент», который должен быть осуществлен 

только на основании постановления следователя, который в свою 

очередь утверждается руководителем ведомства.  

В подобных ситуациях также необходимо обращаться к поло-

жениям, сформированным КС РФ, которые запрещает подменять 

одно следственное действие на проведение какого-либо оператив-

но-розыскного мероприятия. 

Подобная позиция КС РФ обусловлена тем обстоятельством, 

что оперативно-розыскные мероприятия осуществляются в совер-

шенно разных правовых режимах.  

Таким образом, действительно присутствует проблема, которая 

заключается в подмене одних следственных действий на другие, что 

является грубым нарушением процессуальных норм. Подобного 

рода противоправные действия также посягают на права и законные 

интересы участников процесса, что является недопустимым. Име-

ющиеся противоречия, пробелы в законодательстве об ОРД, ведом-

ственных НПА приводят к негативным последствиям и требуют 

урегулирования. Представляется, что в УПК РФ также необходимо 

выделить в отдельную главу «Производство следственных дей-

ствий» [2] и детально ее регламентировать. 
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Назначение и непосредственное исполнение уголовного нака-

зания представляет собой основную форму реализации уголовной 



167 

 

ответственности. Посредством исполнения того или иного уголов-

но-правового наказания законодатель стремится воздействовать на 

преступника и каким-либо образом его исправить. 

Освобождение от наказания осуществляется при наличии опре-

деленных оснований. В качестве основного наказания выступает 

утрата той опасности, которую представлял собой преступник в 

момент непосредственного совершения преступления. Также весь-

ма распространенным основанием для освобождения от наказания 

является значительное ухудшение состояния здоровья осужденного. 

Весьма редкими исключением из представленного общего правила 

выступает освобождение на основании обратной силы закона, на 

основании которого уголовное наказание либо смягчается, либо 

полностью устраняется. 

Современное отечественное законодательство подразумевает 

под институтом освобождения от уголовного наказания особый 

правовой механизм, посредством которого реализуется принцип 

гуманизма при назначении и исполнении уголовного наказания. 

Вместе с этим, представленный уголовно-правовой институт следу-

ет рассматривать в качестве специального способа, с помощью ко-

торого можно достичь компромисса с некоторыми осужденными 

лицами, которые в действительности не представляют той обще-

ственной опасности, которая предусматривает под собой необходи-

мость полноценного исполнения наказания. 

Целесообразно обратить свое внимание на практику Европей-

ского суда по правам человека. Следует проанализировать отноше-

ние ЕСПЧ к институту освобождения от уголовного наказания, а 

также изучить отдельные примеры судебных разбирательств, пред-

метом которых являлись представленные нами вопросы.  

ЕСПЧ положительно относится к институту освобождения от 

уголовного наказания. Вместе с этим, современная практика пока-

зывается, что Европейский суд весьма строг к тем государствам, чья 

судебная система не в состоянии корректно и в полной мере орга-

низовать освобождение осужденного лица от наказания, если этому 

сопутствуют все представленные нами выше основания. ЕСПЧ дей-

ствительно принимает весьма жесткие решения по отношению 

нарушения принципов освобождения лица от уголовного наказания.  

В качестве примера можно привести несколько судебных раз-

бирательств. Так, в первую очередь рассмотрим дело «Сухоносова 



168 

 

против России» [1]. Суть данного дела заключалась в том, что Су-

хоносова, будучи осужденной, подала жалобу в ЕСПЧ по поводу 

задержки в освобождении ее из под стражи ввиду смягчения приго-

вора суда. При этом представители Правительства РФ не смогли 

обосновать подобного рода проволочку со сроками, а Европейский 

суд отметил, что какие-либо формальности административного ха-

рактера не могут служить основанием и уважительной причиной 

для нарушения сроков освобождения из под стражи даже на не-

сколько часов, так как это прямо нарушает права и законные инте-

ресы человека, который по сути является абсолютно свободным. 

Итогом данного дела стало принятие ЕСПЧ решения о присужде-

нии Сухоносовой компенсации  размере 3000 евро за допущенную 

задержку в один день. 

Также стоит обратить внимание на то обстоятельство, что 

ЕСПЧ признает под основаниями освобождения от уголовной от-

ветсвенности не только предусмотренные в отечественном законо-

дательстве болезни, но и иные основания, к которым можно отне-

сти, гипотетическую возможность исправления осужденного, нали-

чия близких родственников и постоянного места жительства, харак-

тер заболевания и степень ее тяжести. Так, в деле «Бубнов против 

России» ЕСПЧ признал в качестве основания для освобождения от 

уголовного наказания уровень и качество того медицинского об-

служивания, которое осужденный получал в процессе расследова-

ния по делу, находясь под стражей [2].  

На основании изложенные выше обстоятельств, можно сфор-

мулировать несколько выводов. Так, институт освобождения от 

уголовного наказания представлен в виде особого правового меха-

низма, посредством которого реализуется принцип гуманизма при 

назначении и исполнении уголовного наказания. Вместе с этим, 

необходимо сказать о том, что ЕСПЧ весьма строго относится к 

нарушению прав граждан, которые обладают всеми законными ос-

нованиями для освобождения от уголовного наказания. Это под-

тверждается современной судебной практикой. 
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С каждым днем возрастает роль автомобилей в повседневной 

жизни людей. Негативным последствием данного явления является 
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рост аварийности на дорогах. Одной из причин роста числа дорож-

но-транспортных происшествий является неправомерное завладе-

ние автомобилем без цели его хищения. При расследовании пре-

ступления достигается главная цель: установить истину [1].    

Раскрытию, расследованию и предупреждению совершения 

преступлений способствует знание следователем криминалистиче-

ской характеристики.   

Структура криминалистической характеристики неправомерно-

го завладения автомобиля без цели хищения состоит из следующих 

элементов: предмета преступного посягательства; обстановки со-

вершения преступления; орудий преступления и оставленных ими 

следов (механизм следообразования); характеристики лиц, совер-

шающих угоны автотранспорта без цели хищения; характеристики 

личности потерпевшего; характера взаимоотношения между пре-

ступником и потерпевшим; обстоятельств, способствующих совер-

шению преступления. Преступники угоняют автомобили с целью 

скрыться от преследования правоохранительными органами или с 

целью перемещения украденного имущества с места преступления, 

а также из хулиганских побуждений.  

Предметом преступного посягательства в данной категории дел 

выступают автомобили и иные транспортные средства (трамваи, 

троллейбусы, различные виды грузовой техники, мотоциклы и иные 

транспортные средства, которые имеют двигатель внутреннего сго-

рания). К предмету преступного посягательства не относят воздуш-

ные, водные судна или железнодорожный транспорт.  

Наибольший удельный вес среди угоняемого автотранспорта 

составляют автомобили, в том числе грузовые. С их помощью пре-

ступник может совершать как новое, так и скрывать предыдущее 

преступление.  

Важно, чтобы транспортное средство в момент совершения 

преступления находилось в рабочем состоянии. Это позволяет пре-

ступнику быстро скрыться с места преступления и преодолеть 

большие расстояния за короткий срок.  

Угон признается оконченным в момент начала движения 

транспортного средства в независимости от способа передвижения.  

В зависимости от преступных целей, а также способа соверше-

ния угона преступники подготавливают орудия для проникновения 
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в места хранения транспортных средств, а затем в салон автомоби-

ля, где осуществляется запуск двигателя. 

Способ совершения преступления влияет на степень обще-

ственной опасности совершенного деяния, так как является квали-

фицирующим признаком. Анализ следственной и судебной практи-

ки позволяет выделить пять основных действий, которыми сопро-

вождается угон:   

1) способы подготовки к преступлению направлены на устра-

нение препятствий для реализации преступного умысла.  Подготов-

ка включает поиск соответствующего автомобиля, подбор техниче-

ских средств, инструментов для совершения угона; 

2) способы проникновения к месту стоянки транспортного 

средства подбираются в зависимости от места, условий хранения и 

субъективных качеств преступника;  

3) способы проникновения в транспортное средство: а) с при-

менением особых приспособлений; б) без применения таковых;  

4) способы приведения в рабочее состояние двигателя. Для это-

го можно соединить провода зажигания, подобрать ключи к замку 

зажигания, установить части устройства взамен снятых владельцем, 

использовать ключи, оставленные владельцем в замке зажигания; 

5) способы, направленные на сокрытие следов преступления: 

оставление места угона; уничтожение следов преступления; дача 

ложных показаний при допросе, либо отказ от дачи показаний; ока-

зание воздействия на свидетелей и потерпевших.  

 Для успешного раскрытия и расследования угонов транспорт-

ных средств без цели хищения следователю важно по оставленным 

на месте преступления следам установить механизм преступного 

деяния, определить число преступников, направление, куда они 

скрылись.   

Исходя из сложившейся ситуации, следователь может прогно-

зировать дальнейшее поведение преступника [2]. Организуется 

проведение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на 

розыск и установление личности преступника, проводится задержа-

ние и допрос подозреваемого, назначаются экспертизы.    
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Отечественное земельное законодательство обладает весьма 

богатой историей. Так, по мнению большинства правоведов, весь 

процесс развития отечественного земельного права можно разде-

лить на несколько этапов. Первый этап развития земельных право-

отношений, характеризующийся бесконтрольным регулированием 

данных правоотношений. Он начинается с образования государ-

https://elibrary.ru/item.asp?id=29710792
https://elibrary.ru/item.asp?id=29710792
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ственности на Руси и продолжается до 1861 года. Второй этап - 

принятие первой земельной реформы, проводимой в нашей стране. 

Она датировалась 1861 годом и вместе с более четким регулирова-

нием земельных правоотношений предполагала отмену крепостного 

права. Третий этап представлен в виде проведения второй земель-

ной реформы, инициатором которой был П.А. Столыпин. Следую-

щий этап представлен в виде образования СССР и формирования 

целого комплекса нормативно-правовых актов, посвященных регу-

лированию земельных правоотношений. Современный этап разви-

тия отечественного земельного права берет свое начало с 1991 года 

и продолжается по сегодняшний день. Каждый из описанных выше 

этапов содержит в себе определенные специфические черты, кото-

рые так или иначе характеризуют динамику развития правового ре-

гулирования земельных правоотношений[1]. Проведем краткий 

анализ перечисленных этапов. В первую очередь заострим внима-

ние на новеллах земельного права, принятых Иваном IV. Посред-

ством проведения данной реформы была введена абсолютно новая 

система пользования землей [2]. В данном случае, мы говорим о 

введении, так называемой, государственной поместной системы, 

посредством которой царь учили свою власть по отношению к бо-

ярам, а также князьям. В правление Петра вотчины прекратили свое 

существование, а на их месте в правовой оборот были введены та-

кие термины как «имение» и «недвижимое имущество». Вместе с 

этим, стоит сказать о том, что в представленный период были вве-

дены нормы, которые регулировали наследственные отношения, 

связанные с земельными участками. Так, абсолютно вся принадле-

жащая отцу земля, после его смерти, переходила по наследству к 

сыну. Следующий этап характеризуется введением земельной ре-

формы 1861 года, которая, по отметкам некоторых историков, не 

привнесла собой каких-либо положительных изменений[3]. Соб-

ственники земельных участков не сменялись, а якобы свободные 

крестьяне, были представлены в качестве субъектов земельных пра-

воотношений только в том случае, если они находились в соответ-

ствующей общине. Нельзя обойти вниманием Столыпинскую аг-

рарную реформу, благодаря которой то земельное законодательство 

обрело черты самострельной отрасли права. Основным достижени-

ем реформы являлось деление всех земель на несколько категорий, 

а именно государственные, частные, монастырские и общественные 
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земли. Период образования советской власти характерен принятием 

множества Декретов, отдельных законов и политикой НЭПа. В це-

лом, данный период характеризуется переходом права собственно-

сти на землю государству, повсеместном запрете на совершение 

сделок с землей, образованием такого понятия как «трудовое зем-

лепользование» и образованию кодифицированного института 

аренды земельных участков, с сохранением монополии государева 

на владение данной землей. Поддерживаем коллектив авторов в 

том, что «появление в XXI веке угроз, ставящих под сомнение само 

существование человечества как биологического вида, должно сти-

мулировать разработку экологического кодекса - нового кодифици-

рованного акта, имеющего четкое место в системе законодательства 

и определенную цель - защиту экологических (а значит и земель-

ных) прав человека[4]. В настоящее время, отечественному законо-

дателю удалось сформировать самостоятельную и кодифицирован-

ную отрасль земельного права, со своими принципами, объектами, 

субъектами, методами и характерными особенностями. Современ-

ное земельные право представлено в виде действующей редакции 

ЗК РФ, а также целого комплекса нормативно-правовых актов, ре-

гламентирующих отношения в области сельского хозяйства, рацио-

нального использования природных ресурсов, договорных взаимо-

отношений между субъектами земельного права, фермерской дея-

тельности и определения правового статуса отдельных видов зе-

мель. Подводя итоги данному научной исследованию необходимо 

сказать о том, что история земельного права является весьма объ-

емной и сложноструктурной. Изучение процедуры становления и 

развития отечественного земельного законодательства позволяет 

сформировать более объективное представление о нынешнем со-

стоянии и уровне правового регулирования земельных отношений. 
 

Список литературы 

1. Романова О.А. Развитие земельного законодательства: во-

просы теории и практики // Lex Russica. 2016. №6 (115). URL: 

https://cyberleninka.ru (Дата обращения: 28.03.2021). 

2. Волков Г. А. Проблемы совершенствования земельного за-

конодательства // Экологическое право. — 2012. — № 1.3.  

3. Краснова И. О. Земельное право. Элементарный курс: учеб-

ное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2003. 113 с. 



175 

 

4. Мустафина С.А., Панова Е., Романченко Н. Проблемы созда-

ния Экологического Кодекса // В сборнике: Концепции устойчивого 

развития науки в современных условиях // Сборник статей по ито-

гам Международной научно-практической конференции: в 6 частях. 

2017. С. 152-156. 

 

 

УДК 347.962.6 
 

Права парламента по прекращению полномочий  

отдельных категорий судей и принцип  

независимости судей 

Parliament's rights to terminate the powers of certain  

categories of judges and the principle of independence  

of judges 
 

Диянов И. К.,  

магистрант 2- го курса юридического факультета  

Шаповалов А. В., 

доцент кафедры теории и истории государства и права 

Кубанский государственный аграрный  

университет имени И. Т. Трубилина 
 

АННОТАЦИЯ: Статья посвящена общемировой практике пре-

кращения полномочий судей высшим законодательным органом и 

ее реализации в обновленной Конституции РФ 1993 года. 

ABSTRACT: The article is devoted to the global practice of termi-

nating the powers of judges by the highest legislative body and its im-

plementation in the updated Constitution of the Russian Federation in 

1993. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: импичмент, дисциплинарная ответ-

ственность, квалификационные коллегии, статус судей. 

KEYWORDS: impeachment, disciplinary responsibility, qualifica-

tion panels, the status of judges. 
 

Сегодня независимость и самостоятельность судебной системы 

– одно из важнейших постулатов правового демократического гос-

ударства, основанного на принципе разделения властей. Одной из 
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гарантий независимости суда является принцип  несменяемости су-

дей. В то же время, по замечанию К.П. Победоносцева[1], отвечав-

шего за разработку правового статуса судей в ходе реформы 1864 

года,  реализация принципа несменяемости судей, лишила бы орган, 

его назначивший, возможности исправить свою ошибку, сместив 

судью, не отвечающего  критериям  честности и профессионализма.  

Основоположником в деле привлечения к ответственности су-

дей является Великобритания, впервые закрепившая в законода-

тельстве возможность смещения судей по представлению  обеих 

палат парламента. В конституции США сказано, что судья занимает 

пост, пока, по мнению сената, его «поведение остается безупреч-

ным» (ч. 1 ст. 3 Конституции США 1787 г.)[2].  

Таким образом, в системе общего права судьи назначаются по-

жизненно, и, как правило, и не зависят от благоволения президента 

или монарха к ним. В то же время, предусматривается и механизм 

отстранения от должности опорочивших судейскую мантию лиц, 

посредством процедуры импичмента, аналогичной процедуре им-

пичмента президента США по инициативе  Палаты представителей 

и последующим вынесением обвинительного вердикта в Сенате. В 

рамках дисциплинарной процедуры сместить судью нельзя.  Но 

дисциплинарный орган может рекомендовать Конгрессу произвести 

импичмент. 

Судебная реформа в России, начиная с 1990-х гг. была направ-

лена именно на укрепление независимости и авторитета судебной 

власти, обеспечения гарантий ее деятельности в качестве основного 

института защиты прав и свобод граждан и формирования граждан-

ского общества. Большинство преобразований осуществлялось в 

соответствии с международными документами, закрепляющими 

стандарты в сфере организации независимого правосудия и обеспе-

чения его гарантий.  

Основополагающими документами для европейского сообще-

ства являются Европейская хартия о статусе судей [3], а также За-

ключение № 1 консультативного совета европейских судей  о стан-

дартах независимости судебных органов и несменяемости судей [4]. 

Указанные документы устанавливают, что в вопросах прекращения 

полномочий  судей должен участвовать орган судебной или иной 

инстанции, не менее половины состава которой представляют из-

бранные судьи.  



177 

 

Согласно ранее действовавшему в Российской Федерации по-

рядку наложение дисциплинарных взысканий, в том числе прекра-

щение полномочий судьи осуществлялось исключительно квалифи-

кационными коллегиями судей. Сегодня этот порядок претерпел 

ряд существенных изменений. Так, в связи с внесением поправок в 

Конституцию РФ 1993 года, в ст.  14.1 Закона РФ от 26.06.1992 N 

3132-1 (ред. от 08.12.2020) «О статусе судей в Российской Федера-

ции» указано, что прекращение полномочий отдельных категорий 

судей осуществляется Советом Федерации по основаниям, связан-

ным с невыполнением требований о противодействии коррупции 

(пп.2-5), а также в связи с  совершением поступка, порочащего 

честь и достоинство судьи[5]. При этом определение порядка вне-

сения в Совет Федерации представления о прекращении полномо-

чий и инициатива прекращения принадлежит Президенту РФ.  

Некоторые ученые и практики считают, что введение такого 

порядка (без участия органа судейского сообщества) нарушает 

принцип независимости судебной системы, к тому же понятие «по-

ступка, порочащего честь и достоинство судьи» является оценочной 

категорией и оставляет широкий простор для усмотрения[6]. Пола-

гаем, что определение такого поступка необходимо доверить судей-

скому сообществу и закрепить его в Кодексе судейской этики. Что 

касается европейского опыта, то в п.5.1 вышеупомянутой Хартии 

указано, что положение об участии выборного судейского органа в 

привлечении к дисциплинарной ответственности  не распростра-

няется на взыскания (в том числе и прекращение полномочий), 

наложенные  решением  парламента.  

Соглашаясь в целом, что парламент, как высший представи-

тельный орган, действующий  в интересах всего народа вправе 

решать вопрос о прекращении полномочий отдельных категорий 

судей, полагаем необходимым обеспечить в данном вопросе уча-

стие депутатов – членов Государственной Думы РФ.   
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Рассуждая об истории членовредительских наказаний, стоит 

заметить, что на сегодняшний день в России телесные и членовре-

дительские наказания не применяются. К сожалению, некоторые 

восточные страны до сих пор руководствуются принципом члено-

вредительских наказаний (Афганистан, Иран, Ливия, Оман, Паки-

стан). 

Членовредительские наказания были вызваны побуждением 

причинить человеку боль и страдания, сокрушить на него то же са-

мое зло, которое он причинил потерпевшему. Такие наказания за-

рождены еще в древности идеей талиона, то есть внешнего соответ-

ствия преступления и наказания. [1] Например, в первых веках 

нашей эры за лжеприсягу отрезали пальцы. В этот период это было 

очень тяжелым наказанием, отсутствие пальцев препятствовало че-

ловеку креститься. Членовредительские наказания также являлись 

регулятором безопасности в обществе. С одной стороны, они были 

направлены на то, чтобы обезвредить преступника, лишив его ко-

нечности, при помощи которой он мог бы совершить аналогичное 

злодеяние. А с другой стороны, они состояли в наложении на пре-

ступника знаков, выделяющих его из толпы, навечно оставив пре-

ступнику клеймо о его происшествии – клеймение.  

Среди палачей такие наказания ценились дешево и быстро ис-

полнялись. Они также носили сословный характер – для лиц низ-

ших сословий такие наказания применялись, а привилегированные 

сословия от них были освобождены. [2] 

В Московском царстве, позднее и в Российской империи широ-

кое распространение получило наказание членовредительством. По 

приговору суда преступник лишался или подвергался уродованию 

различных частей тела, в зависимости от тяжести преступления. 

Законотворцы полагали, что такие наказания являются сильнейшей 

воспитательной мерой, но не для преступников, а для общества. 

При Иване Грозном практиковалось отсечение руки вору-

рецидивисту. Пойманному же в первый раз отрезали уши. Помимо 

этого, отсекали руку холопу, если он оказывал физическое сопро-

тивление своему хозяину. Всѐ это было оформлено на законода-
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тельном уровне. [3] Отрубание пальцев практиковалось за более 

мелкие правонарушения. Церковные преступления карались каз-

нью. Еретикам и старообрядцам, а также государственным оппози-

ционерам отрезали языки. 

В середине XVII века смертную казнь[4]  во многих случаях 

заменило наказание членовредительством. Эта гуманная мера кос-

нулась в первую очередь разбойников, картежников, и карточных 

мошенников.  

Когда же изжил себя данный вид наказания? Подобные, негу-

манные людские изуверства прекратились при императоре Алек-

сандре II. В 60-е годы XIX века. Российская империя шагнула в 

эпоху, отметая отжившее и несовременное[5]. В наши дни уже и в 

голову никому не придѐт применять нечто подобное к осуждѐнным 

преступникам. 
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АННОТАЦИЯ: Право собственности, возникшее на террито-

рии одного государства должно признаваться с определенными 

ограничениями на территории другого государства. Это приводит к 

возникновению гражданско-правовых отношений собственности, 

осложненных присутствием иностранного элемента. Исследование, 

проведенное в данной статье, предопределено необходимостью 

анализа современных тенденций развития отношений собственно-

сти. 
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Возникновение коллизий между различными правовыми си-

стемами обусловлено различиями в национальном праве государств 
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по вопросу собственности. Эти отличия служат препятствием в со-

здании унифицированных норм, включенных в международные ак-

ты. По этой причине основным способом регулирования отношений 

в данной сфере является коллизионный способ. Коллизионные нор-

мы, лежащие в основе коллизионного регулирования в ряде стран, 

позволяют определить компетентный правопорядок в данной обла-

сти отношений. При этом возросшее количество международных 

контактов, включая отношения по поводу собственности, приводят 

к тому, что необходимость определения применимого к таким от-

ношениям права приобретает существенную значимость. 

Отечественный законодатель разграничил порядок определе-

ния права, применимого к определению содержания права соб-

ственности, и порядок определения права, подлежащего примене-

нию при разрешении вопроса о возникновении и прекращении вещ-

ных прав. При определении возникновения и прекращения права 

собственности и иных вещных прав на движимое имущество, сто-

роны могут договориться о праве, подлежащем применению к их 

сделке, без ущерба для прав третьих лиц. Если такое соглашение 

заключено не было, то право, подлежащее применению к возникно-

вению и прекращению вещных прав на имущество, определяется в 

соответствии с п. 1 ст. 1206 ГК РФ [1].  

Следует констатировать, что в последнее время в зарубежном 

законодательстве наблюдается расширительный подход к автоно-

мии воли [2]. Считаем такой подход нецелесообразным, поскольку 

в отношении, касающемся возникновения или прекращения права 

собственности, могут участвовать третьи лица, не связанные кон-

трактом и не имеющие возможности заранее предвидеть риски, свя-

занные с наличием в правоотношении собственности иностранного 

элемента.  

Необходимо отметить, что регулирование правоотношений 

собственности осуществляется в основном на внутригосударствен-

ном уровне. Унификация норм международного частного права 

предполагает создание единообразных материальных и коллизион-

ных норм в сфере вещных правоотношений. Однако, следует отме-

тить, что универсального международного договора, касающегося 

всех аспектов права собственности, в настоящее время нет. Колли-

зионное регулирование  на международном уровне, представлено, 

прежде всего, в нормах региональных и двусторонних соглашений. 

consultantplus://offline/ref=662F170ACB3F8162260DD050224D157DD5964C9F740B4E809855F61D13055EBBD8EB98EDDEpBO
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Унификация законодательства осуществляется только в отдельных 

областях имущественных отношений по разрешению актуальных 

на момент разработки международного соглашения проблем. 

 В настоящее время тенденция в системе защиты права соб-

ственности иностранных лиц заключается в последовательной за-

мене национальных средств международными механизмами защи-

ты. На данном этапе разработано и принято немало двусторонних 

международных договоров в сфере защиты иностранной собствен-

ности. Принятие решения о вложении капитала на территории зару-

бежного государства нередко сопровождается озабоченностью ино-

странного инвестора правовой неопределенностью, связанной с 

осуществлением и порядком проведения национализации [3]. 

Право собственности иностранных граждан признается госу-

дарствами, но его осуществление может быть связано с некоторыми 

ограничениями. Такая ситуация является закономерной. Тем не ме-

нее, право собственности относится к числу основных прав челове-

ка, что подтверждается национальным  законодательством госу-

дарств. 
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субъектами мер принуждения в процессе производства следствен-

ных действий и общих правил производства следственных дей-

ствий, применяемых при расследовании преступлений.  

ANNOTATION: This article will consider some issues of the corre-

lation between the possibility of the use of coercive measures by author-

ized subjects in the process of carrying out investigative actions and the 

general rules for the production of investigative actions used in the in-

vestigation of crimes.  
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Раскрывая вопрос об общих правилах производства следствен-

ных действий, закрепленных в статье 164 УПК РФ, для рассмотре-

ния обозначенной темы мы обратим внимание на то, что уголовно-

му процессу присущ публичный характер, что обусловливается ос-

новной целью его реализации – раскрытием и расследованием со-

вершенного лицом преступления. 

Однако, учитывая тот факт, что преступное деяние затрагивает 

и нарушает не только права и свободы человека, по отношению к 

которому оно направлено, но и причиняет вред всему социуму в 

целом, так как посягает на определенную совокупность обществен-
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ных отношений, а, поскольку следственное действие, как указано в 

учебном пособии В.Д. Зеленского: « … направленно на получение 

фактических данных, их исследование с целью установления досто-

верности, относимости, допустимости. Результатом следственного 

действия является формирование доказательств» 2, оно обеспечи-

вается возможностью применения мер государственного принужде-

ния. 

Гарантией прав участников являются установленные в УПК РФ 

общие правила производства следственных действий 1, в том чис-

ле, регламентирующие возможность применения к их участникам 

принуждения. Уголовно-процессуальное принуждение выступает в 

качестве потенциального фундамента производства следственных 

действий (согласно мнению А.В. Тарасова), поскольку оно пред-

ставляет некий инструмент достижения цели расследования 3.  

В рамках уголовного процесса принуждение можно разделить 

на правомерное принуждение и неправомерное, когда в качестве 

главной характеристики первого выступает закрепленная на зако-

нодательном уровне ограничение отдельных прав и свобод принуж-

даемого. Отметим, что применение принуждения может быть отме-

чено при производстве всех без исключения следственных дей-

ствий, лишь его объем будет зависеть от необходимости в той или 

иной мере применить его в том или ином случае. 

Насколько необходимо принуждение при производстве след-

ственного действия, если законодатель уже закрепил общие прави-

ла, относящиеся к производству всех следственных действий? Ак-

центируем внимание на том, что такие общие правила – это мера 

должного поведения уполномоченного на производство следствен-

ного действия лица (следователя, дознавателя). Они не регламенти-

руют правила поведения других участников процесса. А что если 

последние оказывают противодействие при производстве след-

ственных действий? Именно здесь мы и говорим о необходимости 

применения мер принуждения. 

Достаточно много на практике возникает случаев, когда право-

вой механизм воздействия на препятствующих производству след-

ственного действия лиц в принципе отсутствует, и следователь при-

бегает к радикальным мерам, способствующим получению хоть ка-

кой-нибудь минимальной доказательственной базы по уголовному 



186 

 

делу. То есть отметим, что непосредственно объем применяемых 

мер принуждения будет зависеть от производства того или иного 

следственного действия.  

Считаем, что, поскольку производство следственных действий 

предполагает применение мер принуждения, что может повлечь за 

собой существенное нарушение прав, свобод и законных интересов 

лиц, как в отношении которых производятся следственные дей-

ствия, так и в отношении других участников процесса, нарушается 

и личная, и имущественная неприкосновенность, законодателю 

необходимо урегулировать некоторые аспекты применения таких 

мер, которые бы напрямую согласовывались с общими правилами 

производства следственных действий. 

Даже если положения уголовно-процессуального законода-

тельства содержат указание на применение принуждения в ходе 

производства следственных действий, это все равно выражается 

только именно в форме возможного принудительного производства 

данного следственного действия, а не, например, в закреплении 

определенных мер ответственности. В качестве примера сюда мож-

но отнести привлечение к уголовной ответственности за отказ от 

дачи показаний (ст. 308 УК РФ). Но все-таки даже в данной ситуа-

ции к ответственности привлекается лицо не за то, что оно оказыва-

ло сопротивление производству следственного действия.  

Таким образом, приходим к выводу, что в процессе производ-

ства следственного действия уполномоченные субъекты вправе 

применять только правомерное принуждение, то есть то, которое 

будет способствовать недопущению противодействию расследова-

ния по уголовному делу, поскольку следователь или дознаватель 

всегда должен помнить о необходимости соблюдения прав и свобод 

каждого человека и гражданина и о соблюдении общих правил про-

изводства следственных действий.  
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Народ Российской Федерации, являясь единственным источни-

ком власти и носителем государственного суверенитета, вправе 

осуществлять контроль делегируемых органам публичной власти 

полномочий посредством функционирования института обществен-

ного контроля, [1-6] благодаря которому гарантируются конститу-

ционные принципы народовластия и участия общественности в 

управлении делами государства, [7-10] укрепление властной верти-

кали, [11-13] создаются условия для развития общества и государ-

ства. Однако, работа института общественного контроля связана с 

рядом проблем, например, не ясностью в определении понятия и 

перечня его объектов. Мы предлагаем разработать и принять Закон 

«Об основах общественного контроля в РФ в области обществен-

ных отношений, связанных с организацией и проведением обще-

ственных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с за-

конодательством о градостроительной деятельности», в котором 

следует детализирование основание, порядок, формы, виды, меро-

приятия общественного контроля в данной сфере общественных 

отношений. 

Принятие данного Федерального закона позволит, с одной сто-

роны, оптимизировать в целом институт общественного контроля в 

Российской Федерации, а с другой стороны, обеспечить реализацию 

принципов законности и ответственности органов публичной вла-

сти и хозяйствующий субъектов при организации и осуществлении 

градостроительной деятельности в России в условиях стремительно 

развивающихся процессов урбанизации в нашей стране, роста го-

родского населения, увеличения количества многоквартирных до-
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мов. Данный Федеральный закон будет стимулировать строитель-

ные организации, а также контролирующие субъекты к более эф-

фективному освоению бюджетных средств, соблюдению норм без-

опасности при строительстве жилых и не жилых помещений. 
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Защита населения от болезней общих как для животных так и 

для человека, обеспечение эпизоотической обстановки в стране  

выступают в качестве основополагающей задачи государственных 

ветеринарных организаций, которая актуальна во все времена, по-

тому как  является неотделимой от жизни всего населения в целом. 

К основным государственным организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере ветеринарии, относятся: 

1) Российская академия наук; 

2) Всероссийский научно- исследовательский институт экспе-

риментальной ветеринарии; 

3) Биологические фабрики;  

4) Центральная научно-методическая ветеринарная лаборато-

рия; 

5) Референтные центры и межотраслевые лаборатории;  

6) Государственные бюджетные учреждения субъектов РФ; 

7) Государственные ветеринарные объединения и т.д.[1]. 

Несомненный интерес вызывает проблематика юридического 

статуса следующих государственных ветеринарных организаций, 

приведенных в вышеперечисленном перечне.  

Биологические фабрики занимаются выпуском и снабжением 

определенных медицинских препаратов (сыворотки, вакцины и 

т.д.), однако на сегодняшний момент таких государственных орга-

низаций очень мало. Данное положение может вызвать проблемы, 

если в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в связи с ко-

торой образуется опасная эпизоотологическая обстановка и понадо-

бится оперативное снабжение лекарственных препаратов, которое 

из-за существования данной проблемы в срочном порядке осуще-

ствить не получится, то могут  возникнуть опасные и негативные 

последствия для жизни и здоровья человека и животного. Решением 

данной проблемы, на наш взгляд, может послужить особый меха-

низм планирования, благодаря которому данные ситуации будут 

ликвидированы или восстановление биологических фабрик, кото-

рые будут, осуществлять свою деятельность в каждом субъекте РФ.  

Следующий вид государственных ветеринарных организаций – 

это референтные центры и межотраслевые лаборатории, полномо-
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чия которых схожи между собой. Данные организации осуществ-

ляют надзор над качеством продукции животного происхождения, а 

именно занимаются наблюдением за остатками в организме живот-

ного опасных веществ; оценивают общее состояние корма и кормо-

вых добавок, которое может повлиять на дальнейшую судьбу жи-

вотного. Однако между референтным центром и межотраслевой 

лабораторией  отсутствует так называемый едино-

централизованный порядок взаимодействия, который понижает эф-

фективность работы таких организаций. Мы считаем, что для реше-

ния данной проблемы необходимо объединить две государственные 

организации, благодаря чему их работа будет выполняться своевре-

менно, качественно и быстро, что очень важно.  

Государственные учреждения субъектов РФ на современном 

этапе  имеют разные названия в каждом субъекте Российской феде-

рации. Например, такие как: «Управление ветеринарии», «Государ-

ственные ветеринарные объединения», «Станции по борьбе с бо-

лезнями животных» и др. Названные организации отвечают за пре-

дупреждение болезней животных, занимаются их лечением, обеспе-

чивают безопасность продуктов животного происхождения, тем 

самым защищая население от пищевых отравлений. Особенностью 

правового статуса учреждений является то, что они выступают в 

качестве юридических лиц, имеют устав, а также имущество на 

праве оперативного управления… 

Подводя итоги, полагаем, что государственные организации, 

осуществляющие деятельность в области ветеринарии требуют бо-

лее детального рассмотрения некоторых полномочий, подлежащих 

нормативному закреплению. Представляется, что законодатель 

должен стимулировать оказание государственными организациями, 

осуществляющими деятельность в области ветеринарии, платных 

услуг [2]. Мы предлагаем снизить налог на добавленную стоимость 

за оказание подобных услуг существенным образом, а именно: с 

двадцати процентов до десяти процентов. 
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Любым современным государством семья рассматривается 

весьма значимым элементом в структуре общества и его дальней-

шего развития. Именно поэтому определение в качестве приоритет-

ных вопросов, решаемых в направлении социальной защиты семей 

с детьми, значительно поднимает не только статус членов общества, 

но и самого государства [1, c. 78].  

К тому же, в настоящее время отсутствует качественный учет 

детей с отклонениями в развитии, профилактика детской инвалид-

ности, технико–финансовое обеспечение детских домов. В целом, 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34865238
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34865238
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положение детей в стране, на данный момент, достаточно неустой-

чивое.  

Достаточно большая доля многодетных семей имеет в качестве 

основного источника дохода именно детские пособия. Очевидно, 

этим определяется их бедственное положение. С учетом этого мож-

но говорить о том, что это находит прямое отражение на детях, ко-

торых следует отнести к малообеспеченной группе общества, а со-

ответственно и уровень бедности в этой группе самый большой. 

Конечно, речь идет не о всех многодетных семьях, есть и высокодо-

ходные семьи, где пособие не играет значительной роли. На сего-

дняшний день лишь одна пятая из всего бюджета уходит на пособия 

на детей, что уже может говорить о предании недостаточного зна-

чения этому институту.  

Исходя из статистики уровня доходов и расходов семей с деть-

ми, можно сделать вывод о том, что расходы, связанные с покупкой 

продуктов питания в таких семьях доходит до половины от общего 

числа доходов. А доля покупки непродовольственных товаров в 

большинстве семей с детьми стремится к минимуму. 

Достаточно большой проблемой для многих многодетных се-

мей является улучшение жилищных условий, так как из–за отмены 

большого количества льгот именно многодетные семьи составляют 

самую бедную часть населения, а именно 36%, и остаются без госу-

дарственной поддержки [2, с.229].  

Проблемы социальной обеспеченности многодетных семей 

имеют непосредственную связь со сложившейся непростой  ситуа-

цией на рынке труда. Это определяется и безработицей, что и при-

водит к отсутствию или уменьшению средств существования у зна-

чительной части общества. Решением этого вопроса может стать 

ориентация на обеспечение рабочими местами, в первую очередь, 

многодетных родителей и предоставление более разнообразного и 

широкого поля для работающих матерей.  

Таким образом, у многодетных семей повышается вероятность 

риска бедности. Для некоторых, даже рождение второго ребенка 

является критичным, так как риск бедности возрастет на 50%. В 

этих условиях и снижается рождаемость, но меры государственной 

поддержки «материнским капиталом» или же увеличением пособия 

по беременности и родам демонстрируют положительный эффект и 
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по прогнозам специалистов помогут в скором времени поднять по-

казатель рождаемости.  

Меры государственной поддержки в области социального 

обеспечения должны включать в себя два аспекта: рост доходов 

трудящихся граждан, а также развитие и усовершенствование  про-

грамм по адресным социальным выплатам для многодетных и сла-

бообеспеченных семей. Вместе с тем, должно быть понимание того, 

что заработная плата должны быть такой, чтобы полностью покры-

вать расходы на содержание ребенка.  На данный момент достаточ-

но большой массив составляют семьи с заработком ниже среднего, 

которые могут качественно обеспечить лишь существование одного 

члена семьи, и то с трудом, а также семьи со средним заработком, 

которые могут обеспечить себя и своих детей только по минимуму. 

То есть желание иметь ребенка у большинства лиц может обернуть-

ся риском остаться за чертой бедности. В нашем государстве по-

мощь малоимущим и семьям с детьми производится двумя источ-

никами: бюджетные средства и средства работодателей. Статисти-

ческие сведения демонстрируют, что государственные расходы на 

детей, производимые бюджетными и страховыми фондами состав-

ляют 11% их общего объема. В то же время количество детей в со-

ставе населения имеет величину 15%. [3, с. 47]  

Следует отметить, что значительные изменения экономических 

отношений в современных  сказались на ухудшении материального 

положение значительной части многодетных семей, одиноких мате-

рей, семей с детьми-инвалидами, семей студентов [4, c.1488] 

Итак, решение проблемы социальной обеспеченности семей с 

детьми является фундаментальной, так как от ее решения буквально 

зависит будущее России. Когда решится эта проблема повысится 

рождаемость, улучшится финансовое положение половины населе-

ния. Устранятся проблемы безработицы и возрастет благосостояние 

всего общества.  
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Защита прав подозреваемых и обвиняемых складывается из 

процессуальных средств, которые, в действительности, предостав-

ляются в ходе производства по уголовному делу. В российском за-

конодательстве делается большой упор на всестороннее исполнение 

прав как подозреваемых, так и обвиняемых, которые совершили 

преступления любой тяжести, что обусловлено исторической тради-

цией[1]. 

Следователь либо дознаватель, во время осуществления предва-

рительного следствия либо дознания, обязан принять решение о ме-

ре пресечения или процессуального принуждения. Если следователь 

или дознаватель, при осуществлении предварительного следствия, 

либо дознания полагает, что преступник может скрыться от органа, 

осуществляющего предварительное следствие либо дознание, может 

продолжить свои преступные действия, то он выходит в суд с моти-

вированным ходатайством об избрании меры пресечения. Таким об-

разом, решение об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу принимается исключительно судом. [2] В ходе проведе-

ния процесса по избранию меры пресечении суд выслушивает хода-

тайство следователя, мнение государственного обвинителя, сторону 

защиты. Таким образом, сохраняется состязательность сторон. 

Также уголовно–процессуальное законодательство предусмат-

ривает, что в соответствии со ст. 16 Уголовно–процессуального ко-

декса подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на за-

щиту, которое они могут осуществлять лично либо с помощью за-

щитника и (или) законного представителя. [2] 

Согласно уголовно–процессуального законодательства лица, 

осуществляющие дознание либо предварительное следствие обяза-

ны разъяснять подозреваемому и обвиняемому их права и обеспечи-
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вать им возможность защищаться всеми не запрещенными уголов-

но–процессуальным законодательством способами и средствами. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие ин-

ститута защиты прав подозреваемых и обвиняемых происходит в 

настоящее время достаточно стремительно, следовательно, тема ис-

следования актуальна и будет актуальна еще долгое время, посколь-

ку на данном этапе развития законодатель часто представляет новые 

проекты по защите прав подозреваемых и обвиняемых. 
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Федеральный закон «О статусе судей РФ» [1] (далее – Закон № 

3132-1) определяет, что судьи имеют право получать пожизненное 

содержание ежемесячно.  Это право дается следующим категориям 

судей в отставке: 

1)  имеющие стаж работы в должности судьи не менее 20 лет, 

независимо от возраста; 

2)  имеющие стаж работы в должности судьи менее 20 лет, 

при достижении возраста 55 лет (мужчины) и 50 лет (женщины); 

3)  имеющие стаж работы в области юриспруденции не менее 

25 лет, в том числе не менее 10 лет работы судьей, при достижении 

возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины). 

Если судье назначено пожизненное содержание, это исключает 

одновременное получение каких-либо других видов пенсий, за ис-

ключением пенсии по инвалидности, назначенной вследствие воен-

ной травмы (п.5 ст.15 Закона № 3132-1).  
Судьи не подлежат обязательному пенсионному страхованию в 

период исполнения своих полномочий. Для них законодательством 

установлен специальный порядок для назначения страховой пенсии. 

Судьи, вышедшие в отставку по состоянию здоровья, которые, 

в связи с этим не могут осуществлять полномочия судьи, а также 

утратившие трудоспособность в период, когда они исполняли свои 

полномочия, если потеря трудоспособности не была связана с их 

служебной деятельностью, имеют право выбора. Они могут выби-

рать либо ежемесячное денежное содержание в связи с инвалидно-

стью, либо пенсию по инвалидности. Пенсия по инвалидности при 

этом предоставляется по общим основаниям. Этот выбор предо-

ставляется до получения права на ежемесячное жизнеобеспечение. 

Право на ежемесячное пожизненное содержание судьи нахо-

дится в прямой взаимосвязи со стажем работы судьей. Такой стаж 

работы, например, включает время работы в аппаратах судов общей 
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юрисдикции или время работы в арбитражных судах на должно-

стях, для которых требуется высшее юридическое образование, в 

качестве судьи-стажера или исполняющего обязанности судьи. В 

стаж также включается работа прокурором, следователем, адвока-

том. Перечисленные виды работ засчитывается в стаж судьи, если 

это работы предшествовали назначению или избранию на долж-

ность судьи. 

На размер ежемесячного пожизненного содержания судьи ока-

зываю непосредственное влияние основания его назначения и про-

должительность работы в должности судьи.  

Судьи в отставке, у которых стаж работы судьей составляет 20 

лет и более, имеют право получать ежемесячное пожизненное со-

держание 80%. Размер содержания исчисляют исходя из размера 

денежного вознаграждения работающего судьи, который занимает 

такую же должность. Возраст судьи при этом значения не имеет. 

Если стаж работы судьи превышает срок в 20 лет, его ежеме-

сячное пожизненное содержание должно увеличиваться каждый год 

на 1%, если он продолжает работать, имея стаж 20 лет. Но установ-

лен предел: не более 85% вознаграждения судьи. ( ст. 15 Закона РФ 

№ 3132-1). 
 

Судьи в отставке, которым исполнилось 55 лет (мужчины) и 50 

лет (женщины) если они имеют стаж работы судьей менее 20 лет 

обладают правом получать ежемесячное пожизненное содержание с 

учетом полных лет, отработанных судьей.  Им добавляют 4% за 

каждый отработанный год.  

Судьи в отставке ( п. 1 ст. 19 Закона РФ № 3132-1), которым 

исполнилось 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), если они име-

ют стаж работы в сфере юриспруденции  более чем 25 лет,   из них 

минимум 10 лет работы судьей, - получают ежемесячное пожизнен-

ное содержание 80% от вознаграждения судьи  

Конституционный Суд РФ в своем определении отметил, что 

ежемесячное пожизненное содержание, назначаемое судье, пребы-

вающему в отставке, является выплатой, которая аналогична пен-

сии, то есть, которая является разновидностью государственного 

социального (пенсионного) обеспечения [2]. 

consultantplus://offline/ref=3AA93CE10F13F0F98FBBB701931EC954655677C632D831D2F4CB063579EE7E356B5AF5BCFE0CBA5BBA089647DDC08305916003402C162B84i94EQ
consultantplus://offline/ref=3AA93CE10F13F0F98FBBB701931EC954655677C632D831D2F4CB063579EE7E356B5AF5BCFF0FB809EB47971B9A9590069460014530i145Q


201 

 

Сложный подход законодателя к социальному обеспечению 

судей не дает, на наш взгляд, четкой и полной картины по их обес-

печению после прекращения выполнения полномочий.  

Следует согласиться с учеными [3], которые обращают внима-

ние на тот факт, что международными усилиями создан свод меж-

дународных социальных стандартов в сфере социального обеспече-

ния, и содержание выработанных стандартов является концентри-

рованным выражением опыта многих стран. На наш взгляд, следует 

использовать данный опыт, решая вопрос пожизненного содержа-

ния судей в РФ. 
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проработаны недостаточно четко. 

ABSTRACT: The author analyzes the changes in the labor legisla-

tion regulating the rights of women working in rural areas. According to 

the author, some norms concerning the labor rights of women in rural 

areas are not clearly elaborated by the legislator. 
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щины, рабочее время, дополнительный выходной день. 

KEYWORDS: law, labor, rural area, women, working hours, addi-

tional day off. 

 

Социальная политика государства направлена на сокращение 

числа лиц, живущих за чертой бедности, сокращение безработицы, 

повышение рождаемости [1].  

Установление дополнительных прав работающим в сельской 

местности женщинам обусловлено необходимостью закрепления 

кадров на селе, преодоления сложной демографической ситуации в 

сельской местности.  

Дополнительные права женщинам устанавливались и ранее. 

Например, Постановлением, принятым Президиумом ВС РСФСР 

25.01.1991 № 522/1 [2], которое действует и сегодня в той части, 

которая не противоречит ТК РФ, устанавливался дополнительный 

выходной день, который предоставлялся по заявлению женщины. 

При сокращении рабочей недели женщинам, работающим в сель-

ской местности, была предоставлена сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени при сохранении полной оплаты труда.  

Судебной практикой того времени признавалось, что работа 

женщин, которая осуществляется в сельской местности и превыша-

ет 36-часовой предел рабочей недели (если законодательством не 

установлена еще более короткая продолжительность) рассматрива-

ется как сверхурочная, и разрешается только в исключительных 

случаях [3]. 

Под сельской местностью сегодня понимается следующие 

населенные пункты: поселки, села, деревни, а также станицы, ки-

шлаки, аулы, хутора и др. Это следует из ч. 1 ст. 2 Закона о местном 

самоуправлении [4], разд. I Стратегии, утвержденной Распоряжени-

ем Правительства РФ от 02.02.2015 № 151-р [5]. 

consultantplus://offline/ref=A5FD563B0B5FE3E51E6E4E6F66F4CED058E3B8F9B8299EB464D267D5B8E5B2403A70A5AD57DEB8507976C95D16ACCD0C8A02F4A593D84816cAk9Q
consultantplus://offline/ref=A5FD563B0B5FE3E51E6E4E6F66F4CED059E7B1F8BC2A9EB464D267D5B8E5B2403A70A5AD57DEB1517976C95D16ACCD0C8A02F4A593D84816cAk9Q
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Так, согласно новой статье 263.1 ТК РФ, введенной в ноябре 

2019 г. в сельской местности у работающих женщин имеется до-

полнительный набор прав. Это отличает их от женщин, осуществ-

ляющих трудовую функцию в иных местностях. Так, они имеют 

право на получение одного дополнительного выходного дня в месяц 

при условии написания заявления. Он дается женщине без сохране-

ния заработной платы. Законодатель воспроизводит положение, ко-

торое включалось раньше в ст. 262 ТК РФ. 

Работающие женщины в сельской местности получили право 

на сокращенную продолжительность рабочего времени (36 часов в 

неделю), если меньшая продолжительность рабочей недели не 

установлена уже федеральными законами РФ или иными норматив-

ными правовыми актами. Такая льгота дополняется сохранением 

заработной как при полной рабочей неделе.  Законодательством не 

определен порядок сокращения рабочего времени. Например, мож-

но сделать один короткий рабочий день в неделю, а можно равно-

мерно сократить продолжительность всех рабочих дней. На наш 

взгляд, законодателю следовало более четко проработать данную 

норму. Работу женщины сверх сокращенной нормы рабочего вре-

мени нужно оплатить как сверхурочную работу [6].  

Одним из нововведений является обязанность работодателя 

устанавливать более высокую оплату труда в сельской местности 

для женщин, у которых рабочий день делится на части в зависимо-

сти от условий труда. 

Согласно Постановлению ВС РСФСР 1990 г. № 298/3-I [7] 

предусматривалось уже в то время повышение оплаты для такого 

вида работ на 30%, при условии, что перерыв между работами 

длился более 2х часов. Сегодня в законодательстве нет аналогич-

ных положений. Это вызывает трудности правоприменения. Возни-

кает вопрос, следует ли руководствоваться Постановлением ВС 

РСФСР 1991 года, которое не утратило силу. 
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АННОТАЦИЯ: Изучены проблемные вопросы влияния психи-

ческих явлений возникающих у участников следственного экспери-

мента при его производстве на достоверность его результатов. Даны 

научно-практические рекомендации позволяющие существенно 

снизить негативное воздействие данного фактора на качество его 

проведение и результат. 

ABSTRACT: The problematic issues of the influence of mental 

phenomena arising in the participants of an investigative experiment dur-

ing its production on the reliability of its results have been studied. Sci-

entific and practical recommendations are given to significantly reduce 

the negative impact of this factor on the quality of its implementation 

and the result. 
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ские явления, опытные действия, организационно-

подготовительные действия. 

KEY WORDS: investigative experiment, mental phenomena, exper-

imental actions, organizational and preparatory actions. 

 

При организации и планирование проведения следственного 

эксперимента: определятся место и время его проведения; состав 

участников и их расстановка; подготовка необходимых технических 

средств (транспорт, технические средства фиксации следственного 

действия, вспомогательные инструменты (макет орудия преступле-
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ния) и др.); осуществляется определение его тактики (количество 

опытных действий, их содержание и др.). Предварительно зачастую 

следователю необходимо провести такие организационно-

подготовительные действия, как: 

1) ознакомление с объектом (местом, где будет происходить 

следственное действие). Даже в тех случаях, когда следователь 

непосредственно уже был в этом месте и воспринимал его останов-

ку (например, в ходе осмотра места происшествия) такое ознаком-

ление все равно необходимо, так как по уголовному делу получены 

новые данные (в том числе и от подозреваемого (обвиняемого)) и 

их соотнесение с обстановкой места позволят более четко и кон-

кретно определить порядок и тактику проведения следственного 

эксперимента. Кроме того обстановка места могла претерпеть из-

менения за прошедшее время, и данный факт не должен быть 

неожиданностью для следователя, которая негативно повлияет на 

ход и результат следственного эксперимента; 

2) выявленные при ознакомлении с объектом изменения обста-

новки места проведения следственного эксперимента на месте мо-

гут потребовать проведение следователем криминалистической ре-

конструкции, т.е. основанного на материалах дела материального 

восстановления отдельных обстоятельств исследуемого события, 

объекта с целью получения достоверных результатов при проведе-

нии следственных действий [1].  

К сожалению, воссоздать психофизиологическое состояние ли-

ца (участника следственного эксперимента), которое у него было в 

момент, когда происходило исследуемое событие практически не-

возможно. Данное же следственное действие зачастую преследует 

цели: исследовать и оценить определенные возможности (особен-

ности) восприятия человека (увидеть объекты, услышать голос, раз-

личить запах и др.); оценить возможность совершение лицом опре-

деленных действий (преодолеть преграду, переместить предмет и 

др.); исследовать и оценить умения и навыки лица (изготовить под-

дельную печать, открыть запирающее устройство и др.). Причины 

следующие: 1) если в реальных (обычных) условиях лицо соверша-

ет действия так, как ему свойственно (привычно), то при следствен-

ном эксперименте у него возникает состояние психологической го-

товности, которое мобилизует его психические явления (непроиз-

вольные психические явления (в момент события) меняются на 
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произвольные (в момент проведения следственного эксперимента)); 

2) под воздействием не рутинных  обстоятельств преступления у 

его участников возникают различные конфликтные эмоциональные 

состояния (аффект, страх и др.)  при которых лицо способен совер-

шать действия, которые не сможет повторить (воспроизвести) при 

проведении следственного эксперимента (перепрыгнуть через ши-

рокий ров, поднять и переместить тяжелый предмет и др.). Следо-

вательно, существует возможность, получения недостоверных ре-

зультатов и ошибочных оценочных выводов при проведении след-

ственного эксперимента. 

Выход из данной ситуации, по нашему мнению, таков:  

1) следователь обязан учитывать психофизиологические осо-

бенности участника следственного эксперимента при определении 

тактики его проведения;  

2) количество опытных действий, их вариативность должны 

полностью исключать фактор случайности;  

3) материальная обстановка и условия следственного экспери-

мента должны максимально соответствовать обстановке и услови-

ям, в которых происходило исследуемое событие. Повторное вос-

приятие участником следственного эксперимента обстановки места 

происшествия активизирует процессы его памяти (оживлении ассо-

циативных связей по смежности, сходности, контрастности, при-

чинно-следственных (каузальных)), т.е. у него непроизвольно воз-

никают воспоминания о событии участником, которого он являлся. 

Это в свою очередь приводит к возникновению вторичного аффек-

та, т.е. эмоциональной реакции на воспоминание о событии [1]. Его 

интенсивность меньше, но содержание совпадает с состоянием, ко-

торое было у лица в момент исследуемого события.         
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Проблема дефицита донорских органов является одной из цен-

тральных направлений в сфере здравоохранения. Очереди на донор-

ские органы растут быстрее поступления трансплантатов, что фор-

мирует все растущий спрос. К примеру, почку ждут более шести 

тысяч человек, а донорское сердце -почти тысяча, печень ожидают 

две тысячи человек. А операций проводится в разы меньше, сердце 

получают чуть больше двухсот человек в год, почку - каждый ше-

стой, трансплантация печени проводится едва ли четыре сотни раз. 

По статистике, более половины ожидающих орган пациентов уми-

рает, так и не дождавшись операции [1]. 
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Для преодоления этой проблемы был введен в действие прин-

цип презумпции согласия на посмертное донорство (ст. 8 Закона РФ 

от 22 декабря 1992 г. № 4180-I "О трансплантации органов и (или) 

тканей человека"). По расчетам государства, это не только улучши-

ло бы ситуацию с огромными очередями на донорские органы, но и 

поддержало бюджет, ибо затраты на операцию по трансплантации 

больному хронической почечной недостаточностью обходятся 

бюджету в полтора раза дешевле, нежели постоянное поддержание 

здоровья больного с помощью гемодиализа (800 тысяч вместо 1,2 

миллиона). 

К примеру, в Европейских странах, где подобная политика бы-

ла введена впервые, количество операций на миллион человек до-

стигает 50 - 60, а во Франции и сотни операций. В то же самое вре-

мя в России число трансплантаций едва превышает десяток. 

Это указывает на явную недостаточность принятых мер. Необ-

ходима разработка основных принципов медицинского права [2]. 

Сфера трансплантаций является одной из самых перспективных в 

медицине, поэтому необходимо и дальше увеличивать количество 

медицинских центров, способных проводить сложные операции, а 

также перенимать опыт и технологии зарубежных специалистов и 

партнеров, тем самым значительно повысив количество операций и 

их эффективность. Необходимо всестороннее просвещение населе-

ния о здоровом образе жизни и важности регулярных медицинских 

осмотров, позволяющих выявлять заболевания на ранней стадии и 

предупредить их, а также развивать и поощрять интерес граждан к 

добровольному донорству. Также активно развивать новейшие 

направления биомедицинских технологий клонирования, что в пер-

спективе позволит полностью отказаться от донорства, заменив 

трансплантаты подобными искусственными органами [3]. 
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В современном обществе проблема защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина занимает одно из ведущих мест в области 

международных отношений [1]. Защита прав и свобод человека 

представляет  собой комплекс мер, осуществляемых компетентны-

ми органами с целью пресечения, восстановлении, оспаривания 

нарушенного права. Предусмотренные нормами законодательства 

права ребенка являются неотъемлемой, составной и неделимой ча-

стью всеобщих прав человека. Стоит отметить, несмотря на то, что 
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несовершеннолетний обладает тем же спектром прав, каким обла-

дает взрослое лицо, в силу своего юного возраста, ребенок должен 

быть обеспечен особыми, то есть присущими исключительно ему 

правами.  

Вопросы защиты прав несовершеннолетних являются ключе-

вой категорией, которая определяет правовое положение детей во 

всем мире. На международном уровне остро стоит вопрос о защите 

прав и законных интересов детей поскольку мировое сообщество 

обеспокоено их будущим, способностью поддержать уровень жиз-

ни. Государство в лице компетентных органов должно создавать и 

уважать определенные условия, благодаря которым несовершенно-

летний сможет приобретать, реализовывать и защищать принадле-

жащие ему от рождения права [2]. 

На сегодняшний день остро стоит вопрос о защите прав несо-

вершеннолетних, поскольку ребенок может выступать самостоя-

тельной личностью, наделенной определенными правами, способ-

ной в конкретной мере к их реализации посредством защиты и 

оспаривания своих нарушенных прав. В независимости от возраста 

любому гражданину Российской Федерации Конституцией гаранти-

руется судебная защита его прав и свобод [3]. Судебная форма за-

щиты прав является одной из ключевых форм защиты и состоит в 

восстановление нарушенного права с помощью компетентных в 

данной области судебных органов. Благодаря данной правовой 

норме несовершеннолетний имеет право на защиту своих нарушен-

ных прав посредством гражданского судопроизводства, как с по-

мощью законных представителей, так и самостоятельно, обладая 

всем перечнем прав и обязанностей, как и другой любой участник 

дела. Таким образом, можно отметить, что специфическими субъек-

тами гражданских процессуальных правоотношений выступают 

именно лица, не достигшие возраста восемнадцати лет. 

Касаясь вопроса о защите прав несовершеннолетних, стоит ска-

зать о том, что в настоящие дни не существует конкретных правил, 

которые устанавливали правовой статус ребенка как самостоятель-

ного участника гражданского судопроизводства. Теоретическая и 

практическая проблематика вопроса обуславливается тем, что без 

четкого определения роли несовершеннолетнего в процессе невоз-

можно определить полный перечень прав и обязанностей, необхо-

димых для реализации самостоятельной защиты нарушенных прав 
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лицами, не достигших возраста восемнадцати лет, что  в конечном 

итоге также может отрицательно отразиться на качестве вынесенно-

го судебного решения.   

Из сказанного выше, безусловно видится необходимость в 

нивелировании насущных теоретических и практических проблем, 

возникающих в процессе защиты прав несовершеннолетних. По-

этому устранение пробелов видится в некоторых изменениях Граж-

данского процессуального кодекса Российской Федерации, а имен-

но предоставить весь возможный спектр процессуальных прав и 

обязанностей, начиная от подачи искового заявления в суд. Это свя-

зано с тем, что судебная практика показывает тот факт, что отече-

ственное процессуальное законодательство не учитывает в полном 

объеме специфику разбирательства дел с участием несовершенно-

летних в виду их неполной дееспособности. Необходимы нормы, 

регулирующие механизм обращения в суд и участия в процессе в 

роли истца, которые будут касаться конкретно несовершеннолетних   

Подводя итог, стоит сказать о том, что несовершеннолетние, 

являясь участниками гражданского судопроизводства, обладают 

присущими только им признаками, что позволяет назвать их полно-

правными специфическими участниками судебного дела.  
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Прежде чем начинать анализ представленной тематики, необ-

ходимо сказать о том, что отечественная история возникновения и 

развития земельного налога является весьма богатой и насыщенной. 

Так, первым зачатком налога на землю можно назвать выплату да-

ни, которая содержала в себе и выплаты за использование земель. В 

Древнерусском государстве отсутствовала слаженная и четкая 

налоговая система, поэтому выплаты производились не на основа-

нии кадастровой оценки земли, а ввиду взаимоотношения цен-

тральных органов власти и местных племенных союзов. Несколько 

позже, в 1679 году законодатель перешел к, так называемому, под-

ворному обложению. Указанный налог имел прямой характер и 

взимался на основании той информации, которая содержалась в со-

ответствующей переписи дворов. Подобного рода нововведения 

привнесли определенные положительные аспекты, так как круг 

налогоплательщиков значительно расширился. «В России также 

имеет свою историю и курортный налог. Такой сбор существовал 

еще в советские времена», говорится в исследованиях С.А. Муста-
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финой[1]. Также нельзя не обратить свое внимание на реформиро-

вание земельного налога, которое произошло в 1724 г., так как за-

конодатель обязал платить налоги только мужчинам. Данное дей-

ствия повлекли за собой определенные проломы, одна из которых 

заключалась в том, что налог до сих пор являлся подушным и не 

зависел от размера и предназначения земельного участка, то есть 

законодатель не проводил кадастрового учета земли, для коррект-

ного налогообложения [2]. Только при правлении Павла I выплата 

земельного налога стала зависеть не от количества людей, а непо-

средственно от размера, вида и назначения земельного участка. Ос-

нованием определения размера налога являлось качество земли, ее 

размер, а также ее доходность. В 1875 году, законодатель офици-

ально вводит термин «государственный поземельный налог. Все 

земли облагались данным налогом, исключением являлись лишь 

государственные земельные участки. После революционных собы-

тий 1917 года, началась процедура, так называемой, национализа-

ции, которая представляла собой повсеместное владение государ-

ством всеми земельными участками, что позитивно отразилось на 

системе земельного налогообложения. Тем не менее, ввиду начала 

гражданской войны и начала продразверстки, регулирование данно-

го вопроса было отложено. Несколько позже, посредством введения 

очередного Декрета ВЦИК и СНК законодатель разработал единый 

сельскохозяйственный налог, который заменял единый натураль-

ный налог. Подобные изменения поспособствовали формированию 

более четкого налогообложения, что способствовало восстановле-

нию отечественного сельского хозяйства [3]. В рамках коллективи-

зации законодатель несколько видоизменил данный налог. Теперь 

он имел трехзвенную структуру. Земельный налог отдельно платил-

ся колхозниками, единоличным крестьянскими хозяйствами, а так-

же кулацкими хозяйствами. В 1988 году земельный налог претерпел 

определенные нововведения. C этого момента и для совхозов, и для 

колхозов предусматривался общий порядок выплаты налоговых 

отчислений. Налоговая ставка становилась твердой и напрямую за-

висела от того потенциала, которым обладали представленные вы-

ше организации. Время перестройки ознаменовано началом земель-

ного реформирования, куда входили и вопросы налогообложения 

земли. С принятием НК РФ и введением земельного налога, начала 

проводиться колоссальная работа, направленная на кадастровую 
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оценку земельных участков. С этого момента в полномочия органов 

местного самоуправления входило самостоятельное определение 

налоговых ставок, которые напрямую зависят от благосостояния 

местного населения, а также от назначения использования тех или 

иных земельных участков. Как отмечали Задорожная К. А., Муста-

фина С. А. «Доход от налогообложения земельных участков состав-

ляет большую часть поступлений от налогов в местный бюджет во 

многих странах, в том числе и в Российской Федерации. В странах 

Европы такой доход составляет около 75%, в США – 95%, в Канаде 

– 81%»[4]. 

 

Список литературы 

1. Мустафина С.А. История курортного налога в России // В 

сборнике: научное обеспечение агропромышленного комплекса // 

Сборник статей по материалам 72-й научно-практической конфе-

ренции преподавателей по итогам НИР за 2016 г.. 2017. С. 660-661. 

2. Гряда Э.А. К вопросу о гражданско-правовом значении госу-

дарственного кадастрового учета земельных участков // Законы 

России: опыт, анализ, практика. - 2011. - № 2. 

3. Нечаев Л. А. Земельный налог и развитие природоохранного 

земледелия // Л. А. Нечаев, В. И. Коротеев, В. Н. Черкасов // Земле-

делие. – 2016. – № 3. – С. 3-6.  

4. Задорожная К.А., Мустафина С.А. Сравнительная характери-

стика земельного налога в РФ и зарубежных странах //В сборнике: 

научное обеспечение агропромышленного комплекса // Сборник 

статей по материалам 73-й научно-практической конференции сту-

дентов по итогам НИР за 2017 год. Ответственный за выпуск А.Г. 

Кощаев. 2018. С. 1065-1068. 

 

  



216 

 

УДК 343.9 

 

Проблемы использования специальных знаний  

при расследовании экологических преступлений 

Problems of using special knowledge in the investigation  

of environmental crimes 
 

Игнаточкина Д. Д., 

студентка 4-го курса юридического факультета 

Шпак Н. М., 

преподаватель кафедры криминалистики 

Кубанский государственный аграрный  

университет имени И. Т. Трубилина 

 

АННОТАЦИЯ: В статье рассмотрены основные виды экологи-

ческих преступлений. В связи с определенной сложностью опреде-

ления суммы ущерба обосновывается необходимость участия спе-

циалиста в проведении осмотра места происшествия. Указан пере-

чень объектов, подлежащих осмотру.   
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За совершение экологических преступлений предусмотрено 

наступление уголовной ответственности, если преступные деяния 

причиняют вред окружающей природной среде, действия или без-

действие преступников препятствуют рациональному использова-

нию природных ресурсов, нарушают экологический порядок, пося-

гают на экологическую безопасность населения и природной среды.  

Согласно имеющимся статистическим данным количество уго-

ловных дел данной группы снижается. Сокращается и число лиц, 

привлеченных к уголовной ответственности (в 2019 г. – 9 тыс. чел., 
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в 2017 г. – 7 тыс. чел., в 2019 г. – 6189 чел.). Как правило, уголовная 

ответственность чаще всего наступает за незаконную охоту, рыбо-

ловство, отравление, загрязнение почвы и воды ядохимикатами. 

Главными проблемами Краснодарского края являются загряз-

нение воды, истощение водных ресурсов, а также загрязнение 

нефтью и нефтепродуктами природной среды.  

Так, на нефтебазах Ейска, Тихорецка, Туапсе зафиксированы 

утечки керосина и бензина, которые скапливаются под землей, за-

грязняют почву, подземные и надземные воды, уничтожают среду 

обитания, приводят к гибели объектов животного мира, подавлению 

почвообразовательных процессов.  

При расследовании преступлений в сфере экологии для перво-

начального этапа характерны следующие исходные ситуации: 

1) информация о совершенном преступлении получена от госу-

дарственных органов, которые осуществляют контроль за состояни-

ем природной среды; 

2) исходные данные о факте совершения преступления получе-

ны из СМИ, общественных экологических организаций; 

3) информация о нарушении получена от свидетелей, но с мо-

мента загрязнения до возбуждения уголовного дела прошел значи-

тельный период времени, поэтому загрязнение сохранилось частич-

но.  

Анализ полученной информации позволяет следователю вы-

двинуть версии о предполагаемом субъекте преступления, источни-

ке загрязнения.  

После возбуждения уголовного дела необходимо незамедли-

тельно провести осмотр места происшествия. Осмотру подлежат: 

1) подвергшиеся порче или загрязнению участки природной 

среды; 

2) природные объекты, приведенные в негодность; 

3) очистные сооружения; 

4) производственные помещения действующих предприятий; 

5) свалки, места хранения отходов. 

Осмотр места происшествия по экологическим преступлениям 

должен сопровождаться отбором проб: воды, грунта, воздуха, за-

грязняющего вещества, который должен проводить специалист в 

присутствии следователя. 
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Согласно постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах применения законодатель-

ства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде», при-

влечение лица к уголовной ответственности не является основанием 

для освобождения его от обязанности устранить нарушение и воз-

местить причиненный им вред.  

Возмещение вреда осуществляется на основе утверждѐнной 

методики, а при ее отсутствии – исходя из фактических затрат на 

восстановление нарушенного состояния окружающей среды.  

Несмотря на собранные по делу доказательства, уголовные де-

ла прекращаются по причине отсутствия в материалах де-

ла натурных обследований, измерений, лабораторных анализов и 

экспертных оценок, по количественной оценке степени причинен-

ного ущерба. Еще одним доводом для прекращения дела является 

отсутствие представителя уполномоченного органа на месте осмот-

ра, не проведение осмотров и замеров поля, отсутствие проб возду-

ха, почвы и иных материалов, что делает невозможным расчет 

ущерба, причиненного объектам животного мира. 

Подводя итог, следует отметить, что развитие технического 

прогресса влечет за собой негативное глобальное воздействие чело-

века на природу.  

В этой связи возрастает роль участия специалиста в расследо-

вании экологических преступлений.  

Применение на стадии сбора доказательств по делу высокотех-

нологических экспертных исследований позволит увеличить каче-

ственную составляющую материалов уголовного дела, следова-

тельно, уменьшится вероятность уйти от ответственности винов-

ными лицами, допустившими нарушения в области охраны живот-

ного мира и среды обитания. 
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Россия является демократическим государством, где власть 

принадлежит народу, являющемуся носителем суверенитета в госу-

дарстве, реализующего свои властные полномочия как непосред-

ственно через институты референдумов и выборов, так и опосредо-

ванно – через функционирование системы органов публичной вла-

сти. [1-5] Однако, народ должен иметь возможность контролиро-
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вать делегированные органам власти полномочия. Одной из подоб-

ных форм контроля выступает институт общественного контроля, 

[6-9] благодаря которому укрепляется властная вертикаль, [10-13] 

создаются условия для развития общества и государства. [14-17] Но 

просто контроля за организацией и функционированием аппарата 

публичной власти явно недостаточно. В эпоху глобализации и НТП 

общественные отношения изменяются стремительно, что требует 

кардинальной оптимизации действующего законодательства, а так-

же системы актов местного самоуправления. При этом, данная оп-

тимизация должна осуществляться с учетом мнения большинства 

населения в оперативном режиме. В связи с этим, мы считаем необ-

ходимым разработать и внедрить проект типовой электронной пло-

щадки по размещению, регистрации и продвижению правотворче-

ских инициатив граждан России на территории муниципального 

образования. Его функционирование позволит населению добивать-

ся принятия муниципальных нормативно-правовых актов, защища-

ющих права, свободы и законные интересы населения. 
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АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматривается проблема 

наступления возраста уголовной ответственности за убийство мате-

рью новорожденного ребенка. Предложены пути решения для даль-

нейшего предотвращения преступлений за убийство матерью ново-

рожденного ребенка. 

ABSTRACT: This article examines the problem of the onset of the 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый 

человек имеет право на жизнь независимо от пола, возраста и иных 

обстоятельств. Преступления против жизни и здоровья – это особая 

группа преступлений. Исходя из этого законодатель при структури-

ровании статей об ответственности за преступления против жизни и 

здоровья поставил это на первое место в Особенной части. 

Важное место среди преступлений против личности занимают 

преступления против детей, которые относятся к незащищенной 
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категории людей. Среди преступлений, посягающих на жизнь де-

тей, является убийство матерью новорожденного ребенка. 

Говоря о возрасте наступления уголовной ответственности за 

детоубийство, необходимо отметить, что субъект данного преступ-

ления – специальный. Возраст наступления уголовной ответствен-

ности за детоубийство наступает с достижением шестнадцати лет. 

Скорее всего законодатель исходил от того, что мать, родившая ре-

бенка в 14 лет, еще не может осознавать всей ценности материн-

ства, всю ее значимость и суть. Поэтому, если мать, совершившая 

данное преступление, не достигла 16 лет не подлежит уголовной 

ответственности, в силу не достижения нужного возраста для этого 

состава преступления. 

Преимущественное большинство стран устанавливают различ-

ный возраст, с которого наступает уголовная ответственность за 

убийство матерью новорожденного ребенка. Например, по УК рес-

публики Армения, ответственности подлежит лицо, достигшее в 

момент совершения преступления 14 лет. В УК Франции к ответ-

ствености привлекается лицо, достигшее 13 лет. 

Таким образом, можно сказать, что в большинстве зарубежных 

стран возраст, с которого начинается уголовная ответственность, 

сильно варьируется, что является одной из главных особенностей 

зарубежного законодательства. При этом, в целом отмечается «уже-

сточение уголовной ответственности за убийство матерью ново-

рожденного ребенка» 1. 

За последние десять лет наблюдается рост убийств матерью 

новорожденного ребенка, а значит, необходимо более тщательно 

исследовать проблему борьбы с этим видом преступности. Уголов-

ный кодекс Российской Федерации должен быть изменен и допол-

нен в контексте рассматриваемого преступления. 

На наш взгляд для того чтобы понизить уровень преступности, 

необходимо понизить возраст уголовной ответственности за данное 

преступление с шестнадцати летнего возраста до четырнадцати лет, 

т.к. на сегодняшний день наблюдается рост молодых беременных 

девушек в возрасте до 16 лет. Можно сказать о том, что в возрасте 

14 лет лицо все же способно осознавать опасность своих действий, 

а также способно предвидеть возможные последствия. 
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Для того чтобы полностью ликвидировать данный вид пре-

ступности, необходимо, на наш взгляд, осуществление профилакти-

ки на следующих уровнях: федеральном, региональном и местном. 

Следует также разработать следующие программы: поддержка оди-

ноких матерей, поддержка молодых семей. 
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается актуальная  проблема 

регулирования вопроса прав человека в мусульманской системе 

права. Предлагаются пути решения данной проблемы в настоящее 

время. 

ABSTRACT: The article deals with the actual problem of regulat-

ing the issue of human rights in the Muslim system of law. Ways of solv-

ing this problem are proposed at the present time. 
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В современном мире мы сталкиваемся с множеством проблем. 

Одна из них – соблюдение прав человека. Из различных источников 

нам известно, что механизма гарантии и защиты прав и свобод че-

ловека в исламских государствах,  как такого, нет. Основным дово-

дом этому является то, что данные государства уверены, что шари-

ат, то есть, принцип исламской концепции,  пожалуй, единственное, 

на что следует обратить внимание в вопросе определения прав че-

ловека [1].  

Мы знаем, что мусульманское право зародилось, как система 

норм, в Арабском халифате VII-X вв. в период становления фео-

дального общества. 

Согласно кораническим айатам, человек является наместником 

Бога на Земле.  

Главные мусульманские источники, такие как  Коран и Сунна, 

а также правовая доктирна мусульманского права [2]  содержат сле-

дующие изречения: « И почему вам не подвизаться в битвах за путь 

Божий , и для защиты слабых из мужчин , женщин, детей, которые 

говорят: Господи наш! Выведи нас из этого города, жители которо-

го беззаконны; поставь нам от Себя защитника, поставь нам от себя 

покровителя». 

В последнее время, проблема прав человека начала набирать 

скорость в приобретении политической окраски, также известно, 

что шариат противоречит интересам Западных стран. Необходимо 

учитывать ценности и своеобразие исламского мира. 

Мусульманское право [3]  провозглашает три статуса сосуще-

ствования человека. Первый из них - люди, которые рождаются и 

воспитываются как мусульмане, носят название «правоверные». 

Известно, что если  мусульманин становился вероотступником , его 

ожидали тяжкие последствия, вплоть до смертной казни, а также 

лишение гражданских прав.  

Правовое положение приверженцев других религий, мусуль-

мане их называют «зимми», в основных чертах уже определено Ко-

раном. Они не обладают полным набором гражданских прав, в 

сравнении с мусульманами. Последний вид , это «неверные», люди, 
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которые не относятся ни к «правоверным», ни к « зимми». В данном 

случае, права ограничивались по максимуму , вплоть до  того, что 

проживание, на территории исламских государств, разрешалось по 

охранному свидетельству. 

Все, перечисленное выше, является не особо благоприятной 

почвой для укрепления и развития такой категории в мусульман-

ской правовой семье, как права человека. Делая вывод, можно от-

метить, что отношения к правам человека в исламских государ-

ствах, очень различается от понимания на Западе. 

Естественно, есть пути решения проблемы защиты прав и сво-

бод человека в исламских государствах. Так, во всеобщие стандарт-

ные нормы, следовало  ввести элементы исламского подхода, наря-

ду с элементами  подхода европейских государств. Следует заме-

тить, что необходимо придерживаться общеустановленных норм и 

принимать во внимание культурные особенности. Важно отметить, 

что мусульмане составляют немалочисленную часть населения 

Земли, и, для того, чтобы не вызвать дискриминацию на религиоз-

ной основе, стоит придерживаться и учитывать их подходы к опре-

делению прав  человека. 
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ства, совершаемые в сети интернет. Анализируются механизм со-

вершения данных преступлений в совокупности с применением 

тактических приемов по установлению и розыску лиц подозревае-
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ABSTRACT: Some methods of fraud committed on the Internet are 

considered. Analyzes the mechanism of committing these crimes in con-
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С развитием современного общества, в нашу жизнь активно 

внедряются информационно-телекоммуникационные технологии. 

Одним из видов этих технологии является интернет, который 

изобилует различными платформами онлайн общения, служащими 

для знакомства людей,  купли-продажи каких либо товаров, и т.п. 

Такие платформы на сегодняшний день является благоприят-

ной почвой для совершения различных преступлений, в том числе и 

мошенничества. 
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В связи с этим, тема роста мошенничества в сети интернет, ко-

торая с каждым годом набирает все большие обороты, становится 

наиболее актуальной. Ни одна операция в интернет паутине не про-

исходит без участия непосредственно человека, как возможного 

объекта преступления. Любые покупки в интернет-магазинах, бро-

нирование различных мест досуга, оплата любых банковских услуг 

и взаимодействие с банком производится лицом с использованием 

телефона или персонального компьютера соединенного с интерне-

том. Так, например, исходя из анализа кампании DLBI, в 2020 зло-

умышленники похитили у пользователей «Авито», «Юлы», «Ав-

то.ру» и других сайтов объявлений 666 миллионов рублей [1]. В 

этой связи борьба с преступностью в сфере информационно-

коммуникационных технологий приобрела характер международ-

ной проблемы. 

Расследование таких преступлений является сложным по свое-

му характеру и дальнейшим поиском следов, преступник может со-

вершить преступление, тщательно маскируя их. В таких случаях 

необходим тщательный анализ логических следствий, полученных 

из версий о субъекте преступления, фактических данных, служащие 

основаниями и средствами проверки причастности лица к соверше-

нию преступления [2]. Так, например, мошенник звонит под видом 

банковского работника и сообщает жертве о том, что ее карта под-

верглась каким-либо манипуляциям, и нужно сообщить код кото-

рый придет на телефон, а также сумму и данные карты жертвы. 

Вследствие чего неподозревающая ни о чем жертва, предоставляет 

свои персональные данные мошенникам.  

Расследование таких преступлений обычно происходит по сле-

дующей схеме. Следователь может запросить биллинг, на конкрет-

ный номер телефона с которого осуществлялся звонок и посмотреть 

к каким вышкам сотовой связи происходило подключении и в ка-

ком районе, что позволяет нам уже узнать о приблизительном месте 

нахождения данного лица, кому звонил, куда ходит и с кем общает-

ся, но все это при условии того, что злоумышленник оказался глуп 

и не использовал в своей деятельности средство защиты телефона 

vpn, фейковый gps и вообще имел один телефон. Определив место-

нахождения злоумышленника, следователь может воспользоваться 

таким приемом как прослушка и наблюдения, что в значительной 

степени облегчит оперативно-розыскные мероприятие [3]. 
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Следующий, немало важной задачей расследования, является 

установление факта, куда и каким образом уходили деньги с карт 

жертв. У преступников это могут быть электронная платежная си-

стема, оформленная на третьих лиц.  

Если деньги уходили на электронную платежную систему, сле-

дователь или же уполномоченные на то органы (управление К), де-

лают официальный запрос на сервер электронной платежной систе-

мы, с целью выявления дальнейшего хода средств между счетами и 

их отмыванием [4]. Но это при условии, что краденные средства не 

отмывались путем перевода их в систему криптовалюты, что может 

сильно затруднить дальнейший процесс расследования, так как це-

почку передвижения средств установить уже будет почти невоз-

можно [5]. 
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Общественный контроль в Российской Федерации выступает в 

качестве основной гарантии реализации, охраны и защиты консти-

туционных принципов народовластия и участия общественности в 

управлении делами государства. [1-6] Однако, его формирование и 

функционирование сталкивается с многочисленными проблемами, 

одной из которых выступает отсутствие определенности в части 

закрепления в Федеральном законе «Об основах общественного 
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контроля в Российской Федерации» перечня объектов обществен-

ного контроля. [7-11] Это обстоятельство создает угрозу реализации 

вышеназванных конституционных принципов. [12-17] В связи с 

этим, представляется необходимо расширить перечень объектов 

общественного контроля, во-первых, путем принятия федеральных 

законам по тем из них, которые выведены из предмета ведения вы-

шеназванного Федерального закона, во-вторых, путем принятия 

соответствующих региональных законов и муниципальных норма-

тивно-правовых актов. В частности, необходимо разработать типо-

вой проект нормативно-правового акта представительного органа 

местного самоуправления «Об общественном контроле за муници-

пальными учреждениями здравоохранения», в котором следует за-

крепить особенности и порядок осуществления общественного кон-

троля за указанными учреждениями, специфику его форм, методов 

и мероприятий, полномочия субъектов. Это позволит осуществлять 

не только общественный контроль за учреждениями здравоохране-

ния в РФ, но и в целом укрепить данный институт гражданского 

общества. 
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Развитие малого и среднего предпринимательства является од-

ной из основ современной рыночной экономики, поскольку бизнес 

и предпринимательство являются неотъемлемой ее частью. Малый 

и средний бизнес в Российской Федерации создает дополнительные 

рабочие места: занятость в таких предприятиях превышает 25%, а 

это более 18 миллионов человек, что делает развитие МСП важным 

аспектом еще и в ключе социальной политики государства.  

Актуальность темы исследования подтверждает и статистика 

кредитования (в том числе и льготного), ведь ежемесячно в России 
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кредиты получают от 65 до 236 тысяч субъектов МСП, а совокуп-

ный объем этих кредитов превышает 15 триллионов рублей в год.  

Государственную поддержку малого и среднего предпринима-

тельства регулирует ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации» [1], который в ст. 16 устанав-

ливает формы финансовой поддержки. Одна из форм заключается в 

предоставлении субсидий банкам для льготного кредитования 

предпринимателей. Порядок предоставления таких субсидий опре-

деляется Правительством Российской Федерации.  

Данное положение реализуется следующим образом – из бюд-

жета предоставляются субсидии уполномоченным банкам (кредит-

ным организациям) которые, выдают кредиты субъектам МСП на 

льготных условиях.   Порядок предоставления субсидий и кредитов 

определяются двумя Постановлениями Правительства РФ: N 1764 

от 30.12.2018 [2] и N 1598 от 05.12.2019 [3]. Исполнение этих актов 

возложено на Минцифры РФ и Минэкономразвития РФ.  

В соответствии с этими актами, банками предъявляются сле-

дующие требования к заемщикам:  

– наличие у заемщика статуса субъекта МСП, в соответствии с 

209-ФЗ; 

– осуществление деятельности приоритетных отраслях эконо-

мики; 

– отсутствие запрещенных видов деятельности, указанных в 

ранее упомянутых нормативных актах. 

– наличие статуса налогового резидента в Российской Федера-

ции; 

– и иные требования, предъявляемые в целях кредитования 

предпринимателей, внедряющих цифровые технологии.  

Кредитные средства в рамках данных программ предоставля-

ются на: 

– развитие предпринимательства; 

– инвестиционные цели в приоритетных отраслях экономики; 

– пополнение оборотных средств; 

– реализация IT проектов; 

– рефинансирование выданных ранее кредитов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сейчас принимаются 

активные меры для поддержки малого и среднего предпринима-

тельства, вводятся важные для экономики нормативные акты и се-
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рьезные меры для поддержки ключевого элемента экономики – ма-

лого бизнеса, что особенно важно в связи с экономическим спадом, 

вызванным пандемией COVID-19, а также реализации националь-

ных программ и проектов. 

Льготное финансирование – это один из основных инструмен-

тов обеспечения доступности оборотного и долгосрочного инвести-

ционного кредитования, а также шаг навстречу предпринимателям 

со стороны государства. 
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается актуальность и зна-

чимость принципа состязательности сторон в уголовном судопро-

изводстве России. Выделяется нормативно-правовая база, регла-

ментирующая реализацию данного принципа. Рассматриваются 

признаки и основные составляющие принципа состязательности, а 

также место и роль сторон в уголовном процессе и отделение их 

процессуальных функций от функций юстиции.  

ABSTRACT: Тhe article considers the relevance and significance of 

the principle of adversarial parties in criminal proceedings in Russia. The 

regulatory framework regulating the implementation of this principle is 

highlighted. The features and main components of the adversarial princi-

ple are considered, as well as the place and role of the parties in the crim-

inal process and the separation of their procedural functions from the 

functions of justice. 
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Система принципов уголовного судопроизводства основывает-

ся и регулируется ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, и формирует опре-

делѐнные требования по определению характера уголовного про-

цесса. В свою очередь, анализ реализации принципа состязательно-
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сти и равноправия имеет большую значимость в рамках изучения 

вопроса развитиях этого принципа во всех стадиях уголовного про-

цесса.  

Состязательность сторон представляет собой один из принци-

пов уголовного процесса, характеризующийся равенством в правах 

и обязанностях сторон защиты и обвинения, а также разделения их 

мнения и интересов в суде.  То есть ни одна из сторон-участников 

судебного процесса не имеет преимущественных возможностей в 

доказывании, удовлетворении ходатайства и никакие аргументы не 

имеют заранее определенной силы. Данный принцип закреплен в 

статье 15 Уголовно-процессуального кодекса и формирует сущ-

ность и тип уголовного судопроизводства России.  

Еще одним немало важным признаком состязательности сторон 

является разграничение процессуальных функций стороны обвине-

ния и защиты, которое регламентируется ч. 2 статьи 15 Уголовно-

процессуального кодекса РФ. Также законодательно отделяются 

процессуальные функции сторон и функции юстиции, тем самым 

реализуя принцип независимости суда. Функции юстиции пред-

ставляют собой обеспечение уголовно-процессуальной деятельно-

сти, направленной на разрешение вопросов по привлечению лиц к 

суду, по признанию виновности лица, по применению наказания и 

по остальным вопросам, имеющим спор сторон-участников судеб-

ного процесса. 

Независимость суда является составной частью принципа объ-

ективности и равноправия, и на суд возлагается ответственность за 

полноту и всесторонность исследования обстоятельств дела, так как 

суд располагает правом активного участия в изучении, собирании, 

проверке, оценке данных обстоятельств и доказательств. Суд осу-

ществляет важную функцию правосудия, а именно рассмотрение 

дела по существу, пересмотр дела в апелляционном порядке, поряд-

ке кассации, надзора, то есть суд контролирует процесс предвари-

тельного расследования. 

Следующим признаком состязательности сторон и формы про-

цесса выступает источник движения дела, а именно спор сторон. 

Так, спор представляет собой основу движения судебного процесса, 

однако его прекращение не всегда ведет к прекращению производ-

ства по делу, а может быть основанием изменения формы судопро-

изводства. 
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Важное место в осуществлении состязательности в уголовном 

процессе занимает обвинительная сторона, которая обладает рав-

ными процессуальными возможностями активного, непосредствен-

ного участия в исследовании и оценке доказательств. Цель данной 

деятельности состоит в том, что бы достичь объективного основно-

го назначения уголовного процесса по доказыванию вины подозре-

ваемого.  

Не менее важной стороной уголовного процесса является защи-

та и представительство обвиняемого, которые направлены на обес-

печение помощи подсудимому по защите его прав и законных ин-

тересов и доказыванию невиновности или выявлению оправдыва-

ющих, смягчающих вину обстоятельств законными способами. 

Именно участие защитника обеспечивает гарантии защиты подсу-

димого, состязательности, правомерности и достижения истины по 

делу [3]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы, принцип 

состязательности является основополагающим в осуществлении 

уголовного судопроизводства в России и регулируется ст. 15 УПК 

РФ, где закреплены основные положения обеспечения состязатель-

ности уголовного процесса. Вместе с тем, состязательность сторон в 

уголовном процессе является не самоцелью, а средством установ-

ления истины об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, с уче-

том позиции не только обвинения, но и защиты.  
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К специальному стажу относят некоторую  профессиональную 

деятельность, связанную  с вредными, тяжелыми, опасными усло-

виями, в которых она протекала, медицинскую деятельность, педа-

гогическую деятельность и т.п., осуществляемую лицами, включен-

ными в систему обязательного пенсионного страхования.  Юриди-

ческое значение специального стажа состоит в том, что он является 

одним из условий назначения досрочной страховой пенсии по ста-

рости [2].  
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Исходя из определения, можно сказать, что некоторые катего-

рии работников имеют право досрочно выйти на пенсию, но при 

этом необходимо учитывать многие факторы, которые позволят 

трудящимся осуществить данное право. В соответствии с Феде-

ральным законом «О страховых пенсиях» [1] определяя право на 

досрочную пенсию нужно иметь  в виду некоторые аспекты: срок 

специального стажа, возраст, накопление требуемых пенсионных 

баллов, должность и пол работника. 

Постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 № 516  за-

креплен перечень работ, включающихся в специальный стаж. Обо-

значенный документ к таким работам относит подземные работы, 

работы с тяжелыми условиями труда, работа женщин в текстильной 

промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тя-

жестью, работа в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях и т. д.  

Для того, чтобы деятельность, связанная с особыми условиями 

труда была включена в специальный стаж, она должна протекать в 

таких условиях полный рабочий день. В свою очередь, полный ра-

бочий день подразумевает не менее 80% рабочего времени. Исчис-

ление стажа происходит в календарном порядке. 

Помимо этого, включению в специальный стаж подлежат так-

же периоды, когда: работнику производилась выплата пособий по 

государственному социальному страхованию, связанных с  времен-

ной нетрудоспособностью; работник пользовался  ежегодным опла-

чиваемым отпуском (включению подлежат также дополнительные 

отпуска); временно переведен на другую работу, не подразумеваю-

щую выход на пенсию досрочно, если такой перевод был произве-

ден по производственной необходимости. В специальный стаж в 

этом случае можно засчитать не больше 1 месяца в течение кален-

дарного года. Так же подлежат включению периоды, когда работ-

ник проходил испытательный срок; проходил обучение по учениче-

скому договору (обязательным условием является то, что работы и 

профессии, которым он обучается должны быть закреплены в соот-

ветствующих списках); беременная женщина, ранее работавшая с 

вредными и опасными условиями труда, в связи с ее положением и 

на основании заключения медицинского учреждения должна быть 

переведена на другую работу, не представляющей опасности для 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525/
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нее и будущего ребенка; женщина находится в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им 1,5 лет (если отпуск приходится на 

время до 6 октября 1992 г.). 

Законодатель также выделяет ряд периодов, которые не могут 

учитываться в составе  специального стажа. К ним относятся пери-

оды когда: работник не прошел периодический медицинский 

осмотр; отказался от сдачи квалификационного экзамена; не может 

выполнять свои трудовые обязанности в связи с нахождением в со-

стоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Не 

подлежат включению и периоды простоя [3, с. 75]. 

Существуют Списки профессий, которые были утверждены по-

становлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10. 

Именно эти Списки определяют те работы, профессии и должности, 

работа в которых дает право на досрочную пенсию. 

Таким образом, при исчислении специального стажа необхо-

димо учитывать: периоды работы полного рабочего дня в специфи-

ческих условиях, отличающихся от нормальных; временная нетру-

доспособность, которая должна быть подтверждена документально; 

курсы повышения квалификации будут входить в специальный тру-

довой стаж; ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпус-

ка, непосредственно, входят в специальный стаж для назначения 

досрочной пенсии.   

Значение специального стажа заключается в том, что благодаря 

стажу граждане могут заранее выходить на заслуженный отдых. 

Наличие данного права же, связано с особыми условиями труда ра-

ботников.  
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Выявление признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства является одной из приоритетных задач, стоящих перед 

участниками процесса. Это связано с тем, что данные 

правонарушения в связи со своей сущностью препятствуют 

реализации функций института банкротства в Российском праве. 

Инструментом признания банкротства (несостоятельности) 
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зачастую пользуются злоумышленники с целью необоснованного 

ухода от обязательств, взятых на себя в гражданском обороте. 
Для обозначения признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства необходимо первоначально дать определение 

банкротству (несостоятельности) как состоянию должника. 

Законодатель дал определение несостоятельности в статье 2 

Федерального законе о несостоятельности (банкротстве) [1]. 
Определения фиктивного и преднамеренного банкротства так 

же даны законодателем, но уже в Уголовном кодексе Российской 

Федерации [2]. 
В определении же непосредственно самих признаков 

преднамеренного и фиктивного банкротства могут помочь 

временные правила проверки арбитражным управляющим наличия 

признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. 
Из положений данного постановления можно почерпнуть 

специфичные атрибуты, присущие деятельности лиц, 

помышляющих неправомерно воспользоваться институтом 

банкротства в Российском праве, а так же рекомендуемый порядок 

непосредственного обнаружения таких атрибутов. 
Для определения деятельности, направленной на попытку 

представить вывод активов с целью ухода от обязательств перед 

кредиторами как несостоятельность должника (преднамеренное 

банкротство), проводится анализ коэффициентов, характеризующих 

платежеспособность должника. К таким коэффициентам относятся 

коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент текущей 

ликвидности, показатель обеспеченности обязательств должника его 

активами и степень платежеспособности по текущим 

обязательствам [3]. 
Если при анализе финансовой деятельности должника будут 

выявлены существенные ухудшения значений двух и более 

обозначенных выше коэффициентов, то при рассмотрении действий 

органов управления должника, а так же осуществляемых за 

исследуемый период сделок должника становится очевидным 

попытка совершения преступления, предусмотренного ст. 196 УК 

РФ. 
С целью дать оценку признакам фиктивного банкротства 

следует первым делом сформулировать определение термина 

заведомо ложного публичного объявления о несостоятельности. 



244 

 

Так, исходя из правового базиса и толкования данного судебной 

практикой, под заведомо ложным публичным объявлением о 

несостоятельности стоит понимать совершѐнное в месте, имеющем 

статус публичного (к примеру, в судебном процессе при инициации 

производства по делу о банкротстве или средствах массовой 

информации) сообщения должником о своей невозможности 

рассчитаться по текущим и намеченным обязательствам перед 

кредиторами, которое не соответствует действительности. Не 

соответствует действительности данное сообщение в связи с тем, 

что должник, на практике, вполне способен за счѐт своих активов 

произвести расчѐт со всеми кредиторами по имеющимся 

обязательствам. 
Лицо, заявляющее о несостоятельности должника осознаѐт, что 

при публичном объявлении о невозможности расчѐта с кредиторам, 

должник на самом деле обладает необходимыми средствами для 

погашения задолженностей и выполнения взятых на себя 

обязательства. Это и следует понимать под признаком фиктивного 

банкротства. 
Подводя итог, следует сделать вывод о сходстве и различиях 

фиктивного и преднамеренного банкротства. 
Сходство их заключается в злом умысле должника как 

физического лица (при банкротстве граждан и индивидуальных 

предпринимателей) или уполномоченного органа управления  (при 

банкротстве юридического лица) 
При преднамеренном банкротстве должник и, если мы говорим 

о юридическом лице, конкретно уполномоченные органы 

управления, осознанно передислоцируют из предприятия ресурсы и 

своими действиями доводят должника до потери возможности 

расчѐта с кредиторами. 
При фиктивном банкротстве же должник заявляет о своей 

несостоятельности, при этом имея все необходимые ресурсы и 

инструменты, с помощью которых он мог бы удовлетворить 

требования своих кредиторов. 
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Вопросы, связанные с регламентацией конституционно-

правового статуса субъектов Российской Федерации, являются ак-

туальными на всем протяжении развития отечественного федера-

лизма и науки конституционного права соответственно. Исходя из 

положений ч. 1 ст. 5 Основного закона, в состав Российской Феде-

рации входят и такие субъекты федерации, как автономная область 

и автономный округ. По мнению ряда ученых-

конституционалистов, Российская Федерация на сегодняшний день 

является ассиметричной федерацией в силу того, что субъекты фе-

дерации обладают не равнозначным объѐмом правомочий по раз-

личным вопросам [1]. В данном контексте необходимо отметить, 

что и своими отличительными особенностями конституционно-

правового статуса обладают и автономная область, и автономный 

округ.  

Исходя из ретроспективного анализа развития отечественного 

государства и права, можно сделать вывод о том, что автономные 

области ранее в истории России создавались по национальному 

признаку. По смыслу и целям создания данный вид субъекта феде-

рации отличается от краев, областей и городов федерального значе-

ния, тем, что последние создавались исходя из территориальных 

признаков. Автономный округ и автономная область по своей кон-

ституционно-правовой сущности и целям создания как раз и явля-

ются подобными видами субъектов федерации.   

Автономный округ, который входит в состав субъекта федера-

ции (край или область), заключает с соответствующим субъектом 

договор, в котором содержаться положения о передачи области или 

краю ряда прав и полномочий. Например, согласно п. 1 ст.3 Дого-

вора между органами государственной власти Архангельской обла-

сти и Ненецкого автономного округа о взаимодействии при осу-

ществлении полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации доходы от налогов, которые были получены 
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посредством федеральных налогов и сборов, собранные в НАО, 

должны быть зачислены в бюджет области в соответствии с догово-

ром и нормами федерального законодательства. Так, Кадаев А.А. 

отмечает, что исходя из анализа взаимоотношений области (края) и 

автономного округа, можно сделать вывод о том, что последний 

обладает определѐнным уровнем самостоятельности в качестве ча-

сти соответствующего края или области, а не как часть федерации в 

целом [2].  

Автономная область в отличие от автономного округа не имеет 

возможности входить в состав области или края. Автономная об-

ласть является субъектом федерации, обладающим полнотой власти 

в тех рамках, которые ограничиваются предметом совместного ве-

дения и ведения субъектов РФ. Согласно положениям Основного 

закона, автономная область обладает определѐнным уровнем само-

стоятельности в решении различных вопросов в отличие от авто-

номно округа, «автономность» которого может быть осуществлена 

исключительно в составе края или области. В данном контексте 

необходимо отметить недостаток правового регулирования консти-

туционно-правового статуса автономной области. Так, до сих не 

принят соответствующий федеральный закон об автономной обла-

сти, принятие которого могло бы способствовать конкретизации 

конституционно-правового статуса данного субъекта федерации и 

позволило бы автономной области реализовать свой «автономный» 

потенциал. 
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Злоупотребления при банкротстве есть некая самостоятельная 

форма недобросовестного и нежелательного, но правомерного по-

ведения, в диапазоне которой определенные участники судопроиз-

водства используют ее с целью удовлетворения личных потребно-

стей в отсутствии учета прав иных лиц [1]. 

Указанная форма поведения недобросовестного характера со-

ответственно п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) 

признается «иной формой», иными словами, непоименованной в 

обозначенной норме, объясняется сказанное рядом причин. 
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Процедура банкротства, во – первых, характеризуется множе-

ственностью вовлеченных в исследуемое правоотношение участни-

ков, формирующее прямую незаинтересованность в должном со-

блюдении порядка в случае удовлетворении требований. Порождает 

некий юридический эгоизм ограниченность конкретных ресурсов, 

направленных на удовлетворение имеющегося собственного инте-

реса. Конечно, думается, что именно в этом кроется отличие осу-

ществление прав (гражданских) только с намерением на причине-

ние другому лицу вреда от злоупотребления при вышеуказанной 

процедуре.Злоупотребление в рамках банкротства в отличие от 

осуществляемых действий представляет поведение именно право-

мерное. 

Проанализировав положения статьи 10 ГК РФ можем сделать 

вывод, что соответствующее п. 1 указанной нормы поведение, вле-

чет частичный или полный отказ в защите (судебной) права [2].При 

банкротстве злоупотребление не есть прямое намерение причинить 

другому лицу вред. Причинение вреда не признается признаком ис-

следуемого злоупотребления в данной процедуре. Условие приме-

нения здесь есть средства некого противодействия указанному по-

ведению. В области банкротства лицо недобросовестно действует, 

так как нацелено удовлетворить личный интерес, а к остальным от-

носится безразлично. 

Процедура банкротства называется в науке сложным механиз-

мом по достижению необходимого баланса направленных различно 

интересов вовлеченных в процесс участников [3]. Механизм тако-

вой исполняет функцию двойственную – во – первых, устранение 

нестабильных и ненадежных элементов, которые формируют ситу-

ацию риска для иных участников соответствующего оборота, во – 

вторых, восстановление в должном положении субъектов, испыты-

вающих при конкретных обстоятельствах сложности финансового 

плана. 

Ключевым средством противодействия признается лишение 

юридического значения последствий данного поведения. В соответ-

ствии с п. 2 ст. 10 ГК РФ данная мера имеет отношение к соответ-

ствующей категории «иные меры», которые предусмотрены в за-

коне. В практической деятельности выражается это в некой воз-

можности в инициации соответствующей процедуры, применение 
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реституции (односторонней) при понижении очередности требова-

ния, при недействительности сделки и так далее. 

Виды злоупотреблений можно классифицировать на основании 

этапа совершения процессуального действия[4]: во – первых, при 

инициации процедуры, во – вторых, на первой стадии исследовании 

дела, в – третьих, на других стадиях, в – четвертых, в конкурсном 

производстве, в – пятых, в стадии реализации имущества, в – ше-

стых, при подписании мирового соглашения. 

При банкротстве в зависимости от участвующих субъектов вы-

деляют злоупотребления: должника, арбитражного управляющего, 

кредиторов, иных лиц, третьих лиц. 

При условии исполнения всех нами перечисленных положений, 

есть реальный практический шанс повышения правовой культуры 

правоприменителей, и как следствие произойдет правовое улучше-

ние ситуации в области злоупотребления при несостоятельности 

(банкротстве) [5]. 
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«Доказательство есть лишь техника логического аппарата…» 

Николай Александрович Бердяев 

 

Достаточность доказательств – субъективная категория. Дей-

ствующий уголовно-процессуальный закон закрепляет достаточ-

ность доказательств, в правилах оценки доказательств. В статье 88 

УПК РФ сказано, что‖ … все собранные доказательства в совокуп-
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ности‖ образуют достаточность. Выходит, что без других элементов 

оценки доказательств, нельзя прийти к выводу об их достаточности. 

Действительно, без них нельзя придать правовую роль тому или 

иному доказательству. Тем не менее, неверным будет утверждение, 

что установление совокупности допустимости, достоверности и от-

носимости доказательств тождественно их достаточности. Доста-

точность существует с ними совместно. Необходимо помнить, что 

достаточность доказательств в любом случае должна сформиро-

ваться для принятия решения, независимо от других элементов 

оценки доказательства. Так некоторые доказательства могут быть 

недопустимыми, не достоверными или не относится к делу. Но ли-

цу, необходимо на основании имеющихся у него материалов при-

нять решение. 

В этой связи, интересным является вопрос об определении до-

статочности. Как производить оценку? Какое знание считать доста-

точным? Поскольку оценка происходит из внутренних убеждений, 

значит, каждый субъект принимает еѐ основываясь на том или ином 

способе познания. Мы разделяем позицию Кудина Ф. М. и Костен-

ко Р. В.: ―Количественные отношения действительности независи-

мы от качественной специфики (содержания) объектов‖ [1]. Доста-

точность зависит не только от количества доказательств. Значение 

имеет и их качество. 

Рассмотрим приговор Фокинского городского суда Приморско-

го края по делу № 1-71/2020 [1] в отношении потерпевшей З (супру-

ги) и подсудимого Запорожского Р. Н. (супруг). [2]. Суть дела за-

ключается в применении насилия на почве бытовой ссоры.  

Суд признал виновным Запорожского Р. Н. в совершении пре-

ступления п. ―з‖ ч. 2 ст. 112 УК РФ. На основе следующих материа-

лов: показаний самого обвиняемого, в которых он признает свою 

вину, показаний потерпевшей; заключения эксперта; протоколов 

следственных действий. Доказательства, представленные стороной 

обвинения допустимы, поскольку не нарушена процедура их полу-

чения.  Имеющиеся доказательства относимы и достоверны, что 

подкрепляется признанием вины самого обвиняемого. Давая юри-

дическую оценку действиям подсудимого, суд приходит к выводу 

об их умышленном характере.  Все доказательства полностью соот-

ветствуют правовым требованиям относимости, допустимости и 

достоверности. В данном случае, суду представлены достаточные 
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по своему качеству доказательства для вынесения обвинительного 

приговора.  

Достаточность доказательств занимает важное место в процес-

се доказывания. Неправильная оценка достаточности доказательств 

влечет неправильное разрешение дела, вынесение незаконного, не-

обоснованного и несправедливого приговора. На стадии судебного 

разбирательства, как и на предыдущих ей стадиях, судья, как и сто-

рона обвинения при оценке достаточности доказательств исходит из 

своих внутренних убеждений. Он может при неуверенности в до-

статочности доказательств провести дополнительные мероприятия 

по их проверке и установлению. Так, ― Беловский районный суд 

Кемеровской области, рассмотрев в судебном заседании дело по 

обвинению Ериной Т. Г., возвратил уголовное дело прокурору …‖ 

[3]. Основанием этому послужил ряд нарушений: ―…поскольку об-

винительное заключение в отношении Ериной Т.Г. составлено с 

нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность по-

становления судом приговора или вынесения иного решения на ос-

нове данного заключения.‖. В данном случае суд, оценив материалы 

дела, пришел к выводу о недостаточности предоставленных суду 

доказательств стороной обвинения. 

Вышесказанное приводит к выводу, что достаточность не толь-

ко субъективная категория оценки, но еще и обязательный элемент 

уголовно-процессуального доказывания, без которого невозможно 

вынести уголовно-процессуальное решение по делу.  
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временного семейного права в Англии во взаимосвязи с актуальны-

ми потребностями общества и его структурных единиц. Английская 

буква закона «идет в одну ногу» с этапами совершенствования 

гражданской мысли, ведь человек, его права и законные интересы –  
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рены некоторые примеры из действующего английского законода-

тельства. 
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На заре глобализации и интернационализации мирового сооб-

щества брачно-семейные отношения внутри английского политико-

правового поля претерпевали различные изменения. И хотя история 

предусматривает существование разнообразных институтов семей-
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ного права Англии, демократические нововведения не остались в 

стороне и сегодня. 

Широкое распространение в английском обществе получила 

правовая категория «близкое родство», которая препятствует за-

ключению брака между партнерами. В это число входят не только 

лица, связанные кровным родством, но и те, кто в соответствии с 

семейными моральными устоями не обладает возможностью всту-

пить в брак. Приведем пример: англичанами приветствуется брак 

между кузенами и кузинами, но запрещается супружество между 

вдовцом и тещей [1]. 

Если проанализировать законодательную базу Англии, то мож-

но заметить, что прямо выраженного понятия брака не дано, но в 

значительном объеме уделено внимание тому, что браком не явля-

ется. Именно из последнего можно предположить, что государ-

ством понимается под браком между партнерами. 

Процесс вступления в брак ознаменован возникновением но-

вых прав и обязанностей для супругов, в связи с чем английская 

буква закона в соответствующем объѐме поддерживает новые се-

мейные правоотношения, внедряя современные и демократичные 

правовые нормы. Английское право подразумевает под дефиницией 

брака некий контракт, однако судебная практика показывает, что 

такого рода договорные правоотношения не могут быть реализова-

ны [2].  

Необходимо отметить, что брак в Англии разрешен не только 

для разнополых, но и для однополых пар (это правило было введено 

в 2014 году), и официально признается государством легитимным 

гражданским или религиозным браком. ЕСПЧ отметил тенденцию 

среди государств-членов Совета Европы в движении в направлении 

правового признания однополых пар, и уже 24 из 47 государств-

членов приняли законодательство в пользу такого признания [3].  

Правовая система Англии по-прежнему содержит институт 

фактического разделения семьи, который подразумевает собой при-

знание за кем-либо из супругов дополнительных имущественных 

или финансовых возможностей в том случае, если супруг или су-

пруга в одностороннем порядке откажется от брака без официаль-

ного бракоразводного процесса. Несмотря на это, непосредственные 

правила такого процесса значительно упростились: так, на сего-
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дняшний день отменен ранее существовавший порядок расторже-

ния церковного брака специальным частным актом парламента.  

Исходя из процессов модернизации общественного уклада, 

произошли изменения и в правовом положении внебрачных детей, 

чей статус ранее не соответствовал общим законодательным прави-

лам европейских стран. С недавнего времени законодатель обязал 

отцов внебрачных детей выплачивать алименты на их содержание, 

и в том случае, если данное требование не соблюдалось, соответ-

ствующими органами возбуждались дела о признании отцовства в 

отношении таких детей [4].  

По нашему мнению, актуальная политико-правовая деятель-

ность английского государства в направлении семейного права ха-

рактеризуется традиционным модернизмом, поскольку целью со-

вершенствования законодательной базы считается именно ее разви-

тие, а не сохранение накопленных знаний и опыта. Традиционный 

модернизм – это концепция, которая позволит Англии одновремен-

но сочетать классическую традицию семейных ценностей и новел-

лы всех сфер общественной жизни.  

Резюмируем: существующие правовые инициативы должны 

основываться на позитивных правовых методах, поскольку защита 

прав и свобод человека, его семьи, позволит стабилизировать 

настроение общества в целом, а вместе с тем, установит ориентир 

на прогрессивные действия государственных органов Англии с це-

лью создания единых процессуальных и материальных норм семей-

ного права.  
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Международная Организация Труда (МОТ) выпускает множе-

ство рекомендаций и конвенций для достижения социальной спра-

ведливости, уважения прав человека, прежде всего на труд, расши-
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рения возможностей занятости. Одной из таких рекомендаций вы-

ступает Конвенция № 98 МОТ, в которой обосновывается подход к 

необходимости проведения мер по продвижению всестороннего 

развития и использования способов для переговоров между работо-

дателями и их представителями и организациями трудящихся. С 

целью урегулирования условий труда путем обсуждения различных 

положений и заключения коллективных договоров [1].  

Всеобщая декларация прав человека вобрала в себя значитель-

ное количество прав человека, относящихся к сфере труда. В их 

число входили, например, защита от безработицы, право на трудо-

устройство и, на наш взгляд, одно из важнейших прав,  право при-

нимать участие в управлении организацией. Безусловно, данное по-

ложение иллюстрирует процесс демократизации права на труд в 

международных масштабах [3, с.50]. 

В статье 27 Трудового кодекса РФ закрепляются формы соци-

ального партнѐрства. Именно факт допуска работников к  управле-

нию организацией нужно рассматривать как особенную форму в 

социальном партнерстве. Участие в управлении трудом работников 

можно рассматривать одновременно в качестве элемента обеспече-

ния устойчивой и результативной работы субъекта экономической 

деятельности и в качестве элемента развития политической системы 

общества [4].  

В ст. 53 Трудового кодекса РФ формулируются основные фор-

мы участия работников в управлении организацией [2]: 

1. Мнение представительного органа работников должно учи-

тываться в случаях, которые включены в Трудовой кодекс, коллек-

тивный договор или соглашения. Особо значимым при этом пред-

ставляется то, что органу представляющему интересы работников 

вменяется в обязанность проведение контроля за  решением, пред-

лагаемым работодателем: не противоречит ли оно действующему 

законодательству.  

2. Осуществление органом, представляющим интересы работ-

ников, консультаций с работодателем по принятию нормативных 

актов организации. Работодатель обладает большими полномочия-

ми по принятию локальных актов, затрагивающих права работников 

поэтому, представительные органы работников должны доскональ-

но подходить к проведению таких консультирований. 
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3. Получение информации от работодателя по вопросам, прямо 

затрагивающим интересы работников. Не предоставление работни-

кам информации, касающейся их интересов, подразумевает под со-

бой правовую незащищенность работников.  

Органы, представляющие интересы работников, а также проф-

союзы могут требовать от органов власти и работодателя информа-

ции, имеющей отношение к ликвидации или  реорганизации орга-

низации. Кроме того, они должны обсуждать ситуации по измене-

нию условий труда и другими вопросам, так или иначе затрагиваю-

щим интересы работников. Представители работников и сами ра-

ботники, осознавая и реализуя свое право участвовать в управлении 

организацией, должны понимать важность полной и объективной 

информации. Отсутствие этого элемента приводит к невозможности 

защитить свои интересы. Данная проблема является основополага-

ющей, которая сегодня существует в рассматриваемой сфере. Со-

здание и последующее удержание высокого уровня вовлеченности 

работников является необходимым для всех успешных организа-

ций, так как приверженность работников имеет прямую взаимо-

связь с эффективностью ее деятельности. 

Подводя итог исследования, хотелось бы отметить, что разви-

тие существующих способов и методов участия работников в 

управлении организацией должно осуществляться регулярно. От 

того, насколько эффективно будут выполняться обязательства рабо-

тодателя по информированию работника, и будет ли работник заин-

тересован в получении информации, зависит благополучие органи-

зации. 
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На сегодняшний день, одной из наиболее распространѐнных 

проблем в нашем мире, а в частности в семьях, является домашнее 

насилие. Причин домашнего насилия в семье существует очень 

много, начиная с родительской модели поведения и заканчивая про-

стым неумением брать ответственность за собственные деяния на 
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себя[1]. Обеспечение права на защиту от домашнего насилия выра-

жается в осуществлении защиты прав и свобод человека и гражда-

нина. Люди, подвергшиеся домашнему насилию, дабы защитить 

свою честь и достоинство, обращаются в органы полиции. Однако 

сегодня, в нашей стране действуют не только органы полиции, но и 

другие, компетентные органы, в том числе, органы опеки и попечи-

тельства, которые способны предоставить помощь в восстановле-

нии нарушенных  прав, чести и достоинства. Существуют также 

специализированные учреждения для жертв насилия в семье, при-

мером которых являются кризисные центры; центры медико-

социальной реабилитации жертв насилия в семье; центры социаль-

ных служб для молодежи, которые работаю совместно со службой 

по делам несовершеннолетних[1]. 

Главная цель вмешательства в ситуации домашнего насилия 

заключается не в том, чтобы убедить жертву уйти от обидчика, а в 

том, чтобы предоставить ей всю необходимую информацию и под-

держку для того, чтобы она приняла свое собственное решение. В 

мировой практике существуют два основных подхода к проблеме 

предотвращения домашнего насилия. Ресторативный подход 

направлен на урегулирование конфликта и сохранение семьи. Кара-

тельный подход направлен на разрушение цикла насилия, путем 

расторжения отношений между конфликтующими сторонами[1]. 

Сегодня решение проблемы насилия в семье остается в тени и 

вина этому не только невозможность или боязнь потерять того, что 

было уже накоплено в семье, но и невыполнение правоохранитель-

ными органами своих полномочий. К вариантам решения проблемы 

домашнего насилия можно отнести следующие пути: 

– повышение правового образования населения по защите 

прав[2]; 

– изменение взглядов и отношения общества на данную про-

блему; 

– координация деятельности соответствующих служб. 
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Вина, в соответствии с отечественным уголовным законода-

тельством, обусловлена интеллектуальными и волевыми момента-

ми. От волевого момента зависит будет преступление являться 

умышленным или совершенным по неосторожности. А именно же-

лание наступления вредных последствий определяет вину преступ-

ника, следовательно, совершение  умышленного преступления яв-

ляется результатом сознательно-волевой деятельности человека. 

Возникновение умысла, последующее создание условий и соверше-
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ние действий/бездействий, характеризующих объективную сторону 

преступления – необходимые этапы для совершения умышленного 

преступления. 

Уголовное законодательство РФ делит преступления на окон-

ченные и неоконченные, так как по определенным обстоятельствам, 

не зависящих от воли преступника, преступление может быть не 

доведено до конца. А именно не реализована полностью объектив-

ная сторона деяния, отсутствует преступный результат. К примеру, 

огнестрельное оружие, изготовленное в кустарных условиях, не 

смогло поразить цель стрелка, или неправильно подобранная дози-

ровка отравляющего вещества не привела к гибели потерпевшего, 

хотя преступник рассчитывал на летальный исход. 

Институт неоконченного преступления приковывает к себе 

большое внимание среди российских ученых в области уголовного 

права, рассмотрим некоторые из современных подходов. 

Таким образом, установились новые точки зрения относитель-

но понятия «неоконченное преступление». А.П. Козлов связывает 

определение неоконченного преступления со стадиями совершения 

преступной деятельности, то есть, по его мнению, преступление 

становится неоконченным при прерывании виновным лицом, со-

вершающим данное преступление, преступной деятельности на лю-

бой его стадии развития [4].  

По нашему мнению, упоминание в данном подходе определе-

ние «стадии развития преступной деятельности» из-за неоднознач-

ного толкования и неиспользования в уголовно-правовой доктрине 

недопустимо.  

Нынешняя уголовно-правовая доктрина пытается восполнить 

существующий законодательный пробел в правовом регулировании 

понятия «неоконченное преступление» [1].  

Более подробную трактовку неоконченного преступления 

предлагает И.С. Тишкевич, который определяет такой вид преступ-

ления по причине содержания в данном деянии только части соста-

ва реального преступления. Данная трактование объясняет, что в 

случае неоконченного преступления его объективная сторона рас-

крыта не полностью [6].  

Однако, в данном определении не раскрыто, какие именно об-

стоятельства повлияли на развитие объективной стороны: объек-

тивные или субъективные.  
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Подход М.П. Редина выражается через понятие «воля»: он 

определяет неоконченное преступление как деятельность, целью 

которой является осуществление преступного намерения, прерыва-

емого по независящим от воли преступника обстоятельствам на лю-

бой стадии неоконченного преступления [5]. Толкование Михаила 

Петровича критикуется научным сообществом из-за неуместного 

использования понятия «воля», как обстоятельства определения 

достижимости преступного результата.  

По нашему мнению, неоконченное преступление можно опре-

делить как совокупность общественно-опасных виновно совершен-

ных действий (бездействий), запрещенных Уголовным законом РФ 

под угрозой наказания, направленных на достижение преступного 

результата, но по не зависящим от лица обстоятельствам, прерван-

ных на стадии приготовления или покушения на преступление. 

Из-за «неполной» реализации объективной стороны преступле-

ния, привлечение лиц к уголовной ответственности, совершивших 

неоконченное преступление является не полностью законным, так 

как действия субъекта не соответствуют тексту статьи особенной 

части УК РФ. Соответственно, необходимо включить часть вторую 

в статью 8 УК РФ, в которой закрепить, что лицо, совершившее не-

оконченное преступление (приготовление к преступлению, поку-

шение на преступление) привлекается к уголовной ответственности 

на основании соответствующей статьи оконченного преступления 

особенной части УК РФ со ссылкой на главу 6 УК РФ. 
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Взаимный обмен информацией - это связующее звено, одно из 

главнейших условий всей деятельности участвующих в ней субъек-

тов, он пронизывает абсолютно все формы взаимодействия. Дея-

тельность следователя и органа дознания только тогда будет согла-
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сованной, когда между ними будет происходить систематический 

обмен информацией.  

Бытует мнение, что взаимный обмен информацией является 

одной из форм взаимодействия следователя с органами дознания. 

На мой взгляд его нельзя отнести ни к одной форме, так как без 

своевременного обмена информацией взаимодействие следователя 

и органа дознания не является возможным по своей сути. Таким 

образом, обмен информацией является неотъемлемой частью всех 

возможных форм взаимодействия, по моему мнению, это тот самый 

основополагающий элемент, без которого нельзя обойтись. 

Крылатая фраза одного известного человека Натана Ротшиль-

да:  «Кто владеет информацией, тот владеет миром»[1], – как нельзя 

лучше разъясняет всю значимость владения информацией. В нашем 

же случае я бы немного перефразировала данное высказывание. Я 

считаю, что тот, кто владеет информацией не только владеет миром, 

но и может его спасти, если направит ее в правильном направлении, 

сумеет грамотно ей распорядиться, сможет как не скрыть что-то 

важное, так и не приукрасить то, что уже известно.  

Ведь согласитесь, многое зависит от того, как следователь и 

органы дознания взаимодействуют между собой во время расследо-

вания преступлений, и то какой информацией они располагают и 

своевременно ли передают ее. Преступное деяние может так и 

остаться безнаказанным и не в полной мере раскрытым, если будут 

умалчиваться важные данные по делу, либо они будут переданы не 

вовремя.   

Также, на мой взгляд, взаимный обмен информацией играет 

большую роль в координации действий следователем. Получая дан-

ные, которые поступают ему от органов дознания он может наибо-

лее полно и всецело оценивать сложившуюся следственную ситуа-

цию, имеет возможность разложить все по полочкам и собрать пол-

ную картину происходившего. Выявляются все недостающие дан-

ные и та информация, которая еще необходима для продолжения 

расследования с наибольшей продуктивностью, именно благодаря 

этому появляется возможность закрыть все возникшие пробелы. 

Итак, в заключении еще раз хочу отметить, что обмен инфор-

мацией является наиважнейшим элементом вообще любой деятель-

ности, которая существует в современном мире, но в исследуемой 

мной теме именно элементом взаимодействия между следователем 
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и органом дознания. Самым главным, мне кажется, является то, 

чтобы при своем взаимодействии следователь и орган дознания са-

ми осознавали всю важность и необходимость обмена информаци-

ей, понимали ее роль и направляли полученные данные на достиже-

ние своей главной цели – раскрытия преступления. 
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На современном этапе общественного развития невозможно 

назвать сферу деятельности, в которой не применялись бы техниче-

ские средства. В уголовном процессе они также имеют широкое 

распространение: начиная с составления процессуальной докумен-

тации и заканчивая осуществлением судопроизводства в электрон-

ной форме. 
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Особенностью уголовно-процессуальной деятельности являет-

ся строгая регламентация процессуальных действий. Однако в от-

ношении применения технических средств возникает ряд вопросов, 

связанных  с условиями и пределами их использования. Во-первых, 

какие технические средства вообще возможно использовать в уго-

ловном судопроизводстве; во-вторых, в каком объеме эти вопросы 

должны быть урегулированы в УПК РФ; в-третьих, какую технику 

следователь или иное должностное лицо вправе применить само-

стоятельно; в-четвертых, возможности каких средств могут реали-

зовываться только специалистом; в-пятых, в каких пределах дости-

жения технического процесса следует распространить при произ-

водстве по уголовным делам. 

Рассматривая вопрос о том, какие технические средства вообще 

возможно использовать в уголовном судопроизводстве, следует 

учитывать, что возможности органов, осуществляющих уголовное 

судопроизводство, зависят от их оснащенности, которое не всегда, к 

сожалению, соответствует их потребностям. Участники – частные 

лица обладают лучшими ресурсами, и для них этот момент является 

даже более актуальным.   

Дискуссионным является объем урегулирования вопросов при-

менения технических средств в УПК РФ. Думается, что в нем сле-

дует закрепить только общие условия и порядок использования 

техники, более подробные разъяснения, в случае необходимости, 

следует отражать в подзаконных (ведомственных) нормативных 

актах  

В этом же порядке возможно урегулировать возможность сле-

дователя или иного должностного лица применять технические 

средства самостоятельно, или ограничить их реализацию обяза-

тельным участием специалиста.  

Пределы использования технических средств тоже вызывают 

вопрос. Например, в последнее время широко обсуждается возмож-

ность распространения электронной формы на все производство по 

уголовным делам. Это особенно стало актуальным в условиях про-

должающейся пандемии. Вместе с тем, многие аспекты пока не мо-

гут быть реализованы в полной мере. Частично в электронном виде 

процессуальные действия осуществляются в судах. В органах рас-

следования  – в меньшей степени. 
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водства отдельных следственных действий по делам о вымогатель-

стве. Изучены типичные следственные ситуации и тактики произ-

водства отдельных следственных действий. 

ABSTRACT: The features and problems of the production of cer-

tain investigative actions in cases of extortion are considered. Typical 

investigative situations and tactics of production of individual investiga-
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Имущественное преступление, закрепленное в ч.1 ст. 163 УК 

РФ, известное как вымогательство, в наше время в РФ встречается 

не так часто, относительно других преступлений против собствен-

ности закрепленных в 21 главе УК РФ[1]. К сожалению, тот факт, 

что оно встречается реже других преступлений в своей категории 
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уголовных дел, менее общественно опасным это его не делает. Бо-

лее того, удручает еще и то, что вымогательство являются сложно 

раскрываемым преступлением, это обусловлено высоким уровнем 

латентности, по причине страха жертв перед вымогателями. Из это-

го следует, что следователь должен подойти к работе со всей ответ-

ственностью и профессионализмом, какими он обладает. 

Выбор тактики и первоначальных действий определяется те-

кущей следственной ситуацией, в которой возбуждается уголовное 

дело. Как правило, первым следственным действием является до-

прос потерпевшего, который и является заявителем. Это следствен-

ное действие, по большому счету, является определяющим относи-

тельного всего расследования уголовного дела, поэтому перед до-

просом следователю следует наметить план предстоящего след-

ственного действия. Необходимо собрать информацию для рассле-

дования в максимально полном и правдивом виде, так как нередко 

жертвы вымогательства могут утаить некоторые обстоятельства, в 

тех случаях, когда преступники угрожают распространением какой-

либо постыдной и позорящей информации относительно потерпев-

шего. 

С целью получения информации в максимально возможном 

объеме в учебнике «Криминалистика» за авторством Зеленского 

В.Д. и Меретукова Г.М., для следователя выделяется необходимым 

успокоить жертву, разъяснив и заверив, что информация, получен-

ная в ходе следствия, сохранится в тайне, а также что его родным и 

близким гарантируется безопасность. Также в учебнике отмечается 

наиболее важная информация, к получению которой необходимо 

стремиться в ходе допроса[2]. 

Следующим, распространенным следственным действием для 

преступлений о вымогательстве выступает, закрепленный в ст. 186 

УПК РФ контроль и запись переговоров или закрепленное в ст. 

186.1 УПК РФ получение информации о соединениях между або-

нентами и (или) абонентскими устройствами[3]. И тут уже следует 

опасаться утечки информации о данных действиях, так как это вы-

нудит правонарушителей стать еще осторожнее или и вовсе они 

решат скрыться от следствия. Информация о реализации, выбран-

ного следственного действия проходит через небольшой круг лиц, 

который невозможно избежать, и к сожалению этого бывает доста-

точно, чтобы она вышла за пределы данного круга и появляется ве-
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роятность, что обо всем станет известно вымогателям. С целью из-

бегания данного развития событий следователю необходимо убе-

диться в знании процессуального порядка исполнителями, а также 

предупредить под расписку участников об ответственности за раз-

глашение информации. 

Как правило, после сбора всей необходимой информации и до-

казательственной базы, возникает необходимость в проведении 

операции по захвату правонарушителей с поличным. И тут уже 

необходима тщательная подготовка к предстоящей операции и гра-

мотная ее реализация. Следует привлечь необходимых сотрудников 

и составить план захвата правонарушителя, изучив местность и 

прорепетировать необходимые этапы плана захвата. Задержание 

следует производить неожиданно и с наиболее возможной скоро-

стью, чтобы для правонарушителей не представилось возможности 

отреагировать и как-либо ответить на действия правоохранитель-

ных органов. Также немало важным аспектом в проведении данной 

операции является и то, что все происходящие действия сотрудни-

ков должны остаться в рамках закона. 

При всем вышесказанном, не стоит забывать, что за разработ-

кой и даже дальнейшем применении эффективных криминалисти-

ческих рекомендаций, далеко не всегда следует положительный ре-

зультат в области борьбы с преступностью[4]. 
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АННОТАЦИЯ: В работе отмечается наличие такой проблемы в 

обществе как преступность, в частности рецидивная. Затронуты 

причины существования данного явления, факторы формирования, 

а также методы искоренения. Предлагается видеть в рецидивисте в 

первую очередь человека, и только в последнюю очередь обращать 

внимание на содеянное им. 

ABSTRACT: The paper notes the existence of such a problem in 

society as crime, in particular recidivism. The reasons for the existence 

of this phenomenon, the factors of formation, as well as methods of erad-

ication are discussed. It is suggested to see the recidivist first of all as a 

person, and only last of all to pay attention to what they have done. 
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Что толкает человека на повторное  совершение преступления? 

Макросреда (государственный строй, личная идеология, ситуация в 

мире)? Субъективные факторы? Микросреда (общение с родителя-

ми, друзьями, сверстниками и коллегами)? Особенности строения 

черепа? На самом деле, правильного ответа нет, поскольку все вы-

шеперечисленные, а также многие другие факторы, тем или иным 

образом могут способствовать формированию личности преступни-

ка. 

На сегодняшний день, когда человечество не перестает разви-

ваться в мире огромного количества информации, каждая точка 
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зрения имеет место быть, потому  важно понимать, что не суще-

ствуют однозначно определенного фактора, толкающего человека 

на однократное или многократное совершение преступления.  

Сегодня уголовное законодательство делает акцент на реци-

дивной преступности, а не на личности преступника-рецидивиста. 

Однако мы считаем, что для искоренения первой следует работать 

со второй. Так, все меры борьбы с рецидивом преступлений можно 

свести на нет, поскольку личность такого преступника довольно 

специфична: устойчивы неблагоприятные личностные качества. 

Приоритеты каждой личности зарождаются в микросреде на 

основе жизненной позиции, принципов, имеющихся проблем с уче-

том характера, мышления, темперамента и пр.[1]. Однако дополня-

ются и укореняются эти приоритеты под влиянием макросреды. Та-

ким образом, в результате воздействия этих сред формируется ха-

рактер личности и направленность его мышления. 

Следует отметить, что в современном мире многие страны 

стремятся к созданию мира без преступлений. Иными словами, это 

будет тот мир, в котором люди будут обладать высокой правовой 

культурой и ни при каких обстоятельствах не станут совершать 

преступления. 

Для достижения данных целей используется два метода: 

1). Создание правового государства. 

2). Особый подход к формированию внутренней политики гос-

ударства, уголовная политика. 

Правовое государство – это такое государство, в котором во 

всех сферах общественной жизни закреплено главенство права и 

закона, равенство всех перед законом, разделение властей на три 

ветви, реальность и защищенность прав и свобод человека и граж-

данина, признание их высшей ценностью, взаимная ответствен-

ность личности и государства, политический и идеологический 

плюрализм, а также стабильность законности и правопорядка в об-

ществе. 

Особый подход к формированию внутренней политики госу-

дарства подразумевает под собой такую внутреннюю политику, ко-

торая могла бы максимально удовлетворить все потребности обще-

ства, чтобы у людей любой социальной страты не возникало необ-

ходимости совершать преступление. 
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Кроме того, важна работа с лицами, отбывающими наказание. 

Так, надо не просто ограничивать лицо в правах из-за совершения 

им преступления, но и анализировать его поведение, пытаться из-

менить направленность их мышления. 

Для этой работы могут подойти только уполномоченные люди 

особого правового статуса, которые, обладая специальными знани-

ями в различных областях (психология, право, философия и др.), 

смогли бы «ненавязчиво» оказать воздействие на рецидивистов и 

методом убеждения изменить их в лучшую сторону. Следовало бы 

проявлять искренний интерес к судьбе рецидивиста, обращать вни-

мание на его любые реакции в процессе бесед, тестирования и др. 

работ, что в дальнейшем учитывать как при назначении наказания, 

так и при освобождении от него. 

В любом случае, каждое государство в силу своих возможно-

стей борется с преступностью и перспектива существования мира 

без преступлений все же существует, хотя в ближайшее время по-

строить такой мир не представляется возможным. 

Важно отметить, что большинство рецидивистов не смогут 

назвать точную причину нарушения ими закона. Дело в том, что 

причина преступлений может быть любой: от плохого слова в адрес 

преступника до маниакальных наклонностей. Однако обычный че-

ловек, не преступник и уж тем более не рецидивист никогда не 

нарушит Закон. Соответственно, при работе с рецидивистами сле-

дует более углубленно исследовать проблему, не ограничиваясь 

субъективной стороной преступления[2]. Анализировать нужно 

личностные свойства рецидивиста и искать истинные причины со-

вершения преступлений, которые нередко носят бессознательный 

характер. 
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АННОТАЦИЯ: В данной работе рассмотрены некоторые тео-

ретические аспекты правового регулирования вопросов, связанных 

с правовым обеспечением доступа к информации о деятельности 
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Развитие информационной инфраструктуры государства долж-

но отвечать не только интересам государства и обеспечению дея-
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тельности его аппарата, но и интересам частных субъектов (граж-

дане, коммерческие, некоммерческие организации и т.д.). Доступ к 

информации о деятельности органов публичной власти также явля-

ется ключевым элементом в контексте развития и интеграции си-

стем электронного правительства и информатизации деятельности 

органов публичной власти. Правовая регламентация вопросов, свя-

занных с предоставлением органами публичной власти информации 

о своей деятельности, является развитием конституционно-

правовых положений, а именно ч.2 ст.24 Основного закона. Таким 

образом, развитие законодательства, регулирующего вопросы 

предоставления информации о деятельности публичных органов 

обусловлено не только общемировыми тенденциями развития си-

стем функционирования публичных органов, и требованиями кон-

ституционно-правовых положений, однако, несмотря на данные 

факты, в отечественной правовой системе не выработана комплекс-

ный подход к регулированию рассматриваемых вопросов 

Источниками правового обеспечения доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов МСУ, на сего-

дняшний день, являются нормативно-правовые акты различного 

уровня. Исходя из анализа источников правового регулирования 

вопросов, рассматриваемых в данной работе, можно сделать вывод 

о том, что система правового регулирования содержит дублирую-

щие положения, которые обуславливают наличие проблем не толь-

ко теоретического, но и практического характера. Например, ФЗ от 

09.02.2009 № 8 содержит три объекта правового регулирования. Во-

первых, отношения, которые возникают в ходе обработки публич-

ными органами персональных данных граждан. Во-вторых, порядок 

рассмотрения органами публичной власти обращений граждан. В-

третьих, информация о деятельности органов государственной вла-

сти и МСУ. Некоторые из указанных объектов правового регулиро-

вания, также являются объектами правового регулирования законо-

дательства в сфере порядка рассмотрения обращений граждан в ор-

ганах публичной власти. Подобный подход законодателя, на прак-

тике, например, усложняет разграничения для органов публичной 

власти обращения и граждан и запросы о предоставлении информа-

ции. Обращения граждан могут содержать требование о предостав-

лении информации о деятельности государственного органа или 
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органа МСУ. Таким образом, у органа публичной власти возникают 

трудности при квалификации административных процедур. 

Приведенная в данной работе проблема правового регулирова-

ния вопросов, связанных с правовым обеспечением доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов и органов 

МСУ, является лишь частным примером выбранного законодателем 

подхода к регламентации рассматриваемых вопросов, который но-

сит несистемный характер.  

В контексте развития систем электронного правительства и ин-

теграции элементов цифровизации в деятельность органов публич-

ной власти, крайне важно выстроить систему правового регулиро-

вания, которая бы носила комплексный характер и имела бы уни-

кальные объекты правового регулирования.  

На наш взгляд, рассматриваемые в данной работе проблемы, 

представляется возможным решить посредством принятия отдель-

ного Федерального закона, объектом правового регулирования ко-

торого являлись бы вопросы, связанные исключительно с обеспече-

нием доступа к информации о деятельности государственных орга-

нов и органов местного самоуправления. В данном Федеральном 

законе необходимо исчерпывающим образом определить и отгра-

ничить предметы и объекты правового регулирования с целью не-

допущения правовых коллизий при осуществлении органами пуб-

личной власти своей деятельности. 
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Пандемия COVID-19 активизировала по всему миру процессы 

оптимизации системы образования (прежде всего - на уровне выс-

ших учебных заведений). Важную роль в этом играет необходи-

мость использования технологий искусственного интеллекта. Пред-

ставляется, что они будут способствовать повышению результатов 

обучения. Важное значение данные технологии приобретают при 

подготовке обучающихся юридического профиля. Стало очевидно, 

что без внедрения цифровых технологий в систему образования она 
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будет стагнировать. Как показывает зарубежная практика проекти-

рования, разработки и внедрения образовательных технологий, 

важную роль в данных процессах играют современные технологии 

искусственного интеллекта, особенно - при подготовке бакалавров 

и магистров.  Однако, действующее законодательство, в частности, 

как Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ, так и подзаконные 

акты, включая акты, разработанные министерством науки и высше-

го образования Российской Федерации, не содержат детального 

определения методик и технологий использования искусственного 

интеллекта в подготовке бакалавров и магистров (особенно юриди-

ческого профиля). Представляется, что использование вышеназван-

ных технологий должно носить адаптивный характер с учетом спе-

цифики учреждений высшего образования, в которых предполага-

ется их реализация. Это позволит индивидуализировать применяе-

мые технологии, адаптировав их к каждому обучающемуся. Данные 

процессы следует осуществлять в тесной кооперации органов пуб-

личной власти, институтов гражданского общества и учреждений 

образования. [1-6] Это позволит создать оптимальные условия для 

развития общества и государства, [7-10] укрепив властную верти-

каль, [11-14] повысив устойчивость государства и экономики к 

внешним воздействиям. [15-17] 
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Институт юридической ответственности закреплен в главе 13 

Земельного кодекса РФ. Но данная глава делится, в первую очередь, 

на уголовную, административную и гражданскую ответственности. 

Вид ответственности зависит от многих факторов:  

– степень и характер общественности опасности 

– размер причинѐнного вреда  

– объект, на которое было направлено противоправное деяние 
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Но для начала стоит выделить проблему в понятиях, закреп-

ленных законодателем. Так, глава 13 ЗК РФ звучит, как «ответ-

ственность за правонарушения в области охраны и использования 

земель». В то же время, статья 74 ЗК РФ определяет ответствен-

ность за земельные правонарушения. Несмотря на видимое разли-

чия в понятиях, законодатель проводит параллель между этими 

двумя понятиями. 

Представляется, что данный подход не совсем правильный. А 

именно понятие «земельное правонарушение» неразрывно связано с 

земельно-правовой ответственностью, в то время, если говорить об 

уголовной, административной и гражданской ответственностях, то 

к данному понятию стоит относить противоправные деяния, кото-

рые были совершены в области охраны и использование земель. 

Другая проблема заключается в смежных составах правонару-

шениях, которые отражены в нескольких кодексах одновременно 

[1]. Так, например, часть 2 статьи 8.6 КоАП РФ определяется как 

«уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в 

результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохи-

микатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей 

среды веществами и отходами производства и потребления», в то 

время, как часть 1 статьи 254 УК РФ звучит как «Отравление, за-

грязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйствен-

ной или иной деятельности вследствие нарушения правил обраще-

ния с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами 

и иными опасными химическими или биологическими веществами 

при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие 

причинение вреда здоровью человека или окружающей среде». 

Данные две диспозиции перекликаются между собой тем, что 

происходит непосредственно порча земли, но отличаются только 

причинением вреда человеку. Но одно и то же правонарушение, а 

именно порча слоя земли, попадают под нормы двух кодексов од-

новременно. Помимо этого, в ч.1 ст.254 УК РФ есть причинение 

вреда окружающей среде. Но что именно понимается под «вредом» 

законодатель не раскрывает ни в постановлениях Верховного Суда 

РФ, ни в каких-либо других нормативно-правовых актах.  

Также стоит рассмотреть проблемы порядка возмещения вреда. 

В ЗК РФ данному институту возмещения вреда посвящена пункте 1 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284005/#dst100009
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статьи 62. Но эта норма не совпадает с общими положениями ГК 

РФ, в частности статьи 1082.  

Согласно данной статьи лицо, которое считается проигравшей 

стороной в споре, при удовлетворении требований истца, обязано 

предоставить ему вещь такого же качества или же возместить убыт-

ки, который истец понес [2]. То есть изначально, законодатель за-

крепил именно возвращение имущества в том состоянии, в котором 

оно было до причинения вреда, а не денежный эквивалент той же 

вещи.  

Также статья 62 ЗК РФ принуждает возмещать убытки только в 

силу вынесенного решения суда. Данное обстоятельство представ-

ляется не совсем верным. Сам факт причинения вреда земли про-

изошел и никак не скрыт ни от собственника, ни от правонарушите-

ля. Другими словами, возмещение убытков должно начинаться 

непосредственно с момента причинения вреда, а не дожидаться ре-

шения суда [3]. 

Проблемы юридической ответственности в земельном законо-

дательстве актуальны и на сегодняшний день. Это объясняется тем, 

что сам институт земли как частной собственности достаточно мо-

лод, поэтому он с каждым днем развивается, что логично приводит 

к различным правовым проблемам. Именно поэтому для того, что-

бы решить проблемы юридической ответственности за земельные 

правонарушения, необходимо качественно и комплексно подходить 

к институту земли и земельному праву в целом. 

Поскольку на сегодняшний день актуальной проблемой являет-

ся отсутствие законодательного регулирования ответственности 

предприятий агропромышленного комплекса за совершение зе-

мельных правонарушений [4]. 
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Согласно Конституции РФ статус города федерального значе-

ния, как и других регионов, не являющихся республиками, опреде-

ляется Конституцией РФ и уставом субъекта РФ. Содержащиеся в 

Основном Законе РФ положения являются базовыми для тех, кото-

рые закреплены в иных нормативных правовых актах [1]. Выделе-

ние в Конституции РФ двух видов основных законов субъектов РФ 

(конституций в республиках, а уставов в других регионах) подвер-

гается критике в юридической литературе [2], но не может быть ис-

правлено, поскольку содержится в основах конституционного строя 

России, не подлежащих изменению Федеральным Собранием РФ 

[3]. Их корректировка возможна только в рамках пересмотра всей 

Конституции РФ [4]. 

В Конституции РФ термин «статус» употребляется примени-

тельно к субъектам РФ три раза (ч.ч. 1, 2 и 5 ст. 66), а термин «кон-

ституционно-правовой статус субъекта РФ» – один раз (ч. 1 ст. 137), 

но само содержание этих понятий в Основном Законе РФ отсут-

ствует. Рассматриваемая категория вполне могла быть отражена в 

ФКЗ об изменении статуса субъекта РФ (ч. 5 ст. 66 Конституции 

РФ), но он до сих пор не принят парламентом [5]. В уставах города 

Москвы, Санкт-Петербурга и города Севастополя легальная дефи-

ниция категории также не приводится. 

В учебной юридической литературе дефинируется, правда 

крайне редко, только родовое понятие «конституционно-правовой 

статус субъекта РФ». Однако в подавляющем большинстве случаев 

ученые, оперирующие данной категорией, ее не трактуют.  

В юридической литературе количественный состав элементов 

конституционно-правового статуса субъектов РФ в целом или тер-

риториальных образований, включая города федерального значе-

ния, в частности представлены учеными по-разному: от детализи-

рованных вариантов (указание на наличие учредительного акта, 

собственной системы законодательства, территории, системы орга-

нов государственной власти, экономической основы субъекта РФ, 

собственной символики, столицы, обладание ограниченной между-

народной правосубъектностью) до более укрупненных (в структуру 

включаются такие компоненты, как: 1) обладание учредительной 

властью, территорией, системой публичной власти, собственно-

стью; 2) самостоятельное участие субъектов РФ в международных 

внешнеэкономических связях, заключение соглашений с другими 
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субъектами РФ; 3) участие в решении вопросов, отнесенных к веде-

нию РФ; 4) наличие собственных предметов ведения и полномо-

чий).  

Стоит отметить, что набор структурных элементов, перечисля-

емых авторами, не однороден и не является устоявшимся. Следует 

согласиться с суждением, что реальная жизнь в правовой сфере 

многогранна и сковывание ее теоретическими конструкциями, раз-

работанными когда-то давно, в совершенно иных социально-

политических условиях, представляется неоправданным [6]. Неко-

торые суждения акцентируют внимание на стержневой элемент 

конституционно-правового статуса – полномочия субъектов Феде-

рации. Отдельные авторы отождествляют элементы статуса с при-

знаками субъектов РФ, что неприемлемо.  

В связи со сказанным полагаем, что структуру конституцион-

но-правового статуса городов федерального значения следует рас-

сматривать в расширительном толковании, т.е., к примеру, пред-

ставлять помимо названного элемента, ответственность субъекта 

РФ, гарантии статуса и т.д., в свете его особенностей, обусловлен-

ных отличительными признаками городов федерального значения 

от всех остальных субъектов РФ. 
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Государство возложило на себя ответственность по обеспече-

нию своих граждан бесплатной, а главное, качественной, отвечаю-

щей всем требованиям и стандартам, медицинской помощью. Явля-

ясь, согласно ст.7 Конституции Российской Федерации, социаль-

ным, наше государство направляет свою политику на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека [1]. Одним из факторов, влияющих на качество жизни, 

несомненно, является получение медицинской помощи, которое 

гарантировано ст. 41 Основного закона государства [1]. 

Медицинскую помощь в Российской Федерации государствен-

ные и муниципальные учреждения оказывают на бесплатной осно-

ве, за счет средств, выделяемых из соответствующих бюджетов, а 

также за счет страховых взносов и иных поступлений. 

Вместе с тем, следует отметить существующие проблемы в ре-

ализации гражданами конституционного права на медицинскую 

помощь, а таких проблем не мало. И связаны они не только с про-

блемами в чисто медицинской сфере, но и с социальными, полити-

ческими, экономическими, научными факторами. На качество ока-

зываемых медицинских услуг оказывают влияние отношение меди-

цинского персонала к пациентам; обеспеченность граждан необхо-

димыми лекарственными препаратами; доступность медицинской 

помощи (например, в случае необходимости обращения за помо-

щью не по месту проживания) и т.д. Большинство проблем требуют 

комплексного решения, выработки стратегии, направленной на ре-

формирование  системы здравоохранения. В системе законодатель-

стве недостаточно актов, определяющих развитие важнейших 

направлений здравоохранения. Примером является недостаточная 

разработанность вопросов, связанных с контролем за качеством ме-

дицинской помощи; механизмов защиты интересов пациентов [2]; 

определения таких понятий как «право граждан на медицинскую 

помощь», «медицинская помощь». С увеличением числа частных 

медицинских учреждений, остро встал вопрос о регулировании их 

деятельности, в частности, вопроса о имущественных последствиях, 

в случае внесения изменений в договор возмездного оказании ме-

дицинских услуг (например, в результате отказа пациента от неко-



289 

 

торых видов медицинских услуг). Для решения всех вышеперечис-

ленных проблем, требуется четкая система правового регулирова-

ния отношений, которые возникают между гражданами, нуждаю-

щимися в получении медицинской помощи, и медицинскими орга-

низациями. Основной целью такого регулирования должна стать 

выработка эффективной реализации конституционного права на 

медицинскую помощь. 
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Поскольку политика российского государства и действующее 

законодательство в части построения и регулирования земельных 

отношений, во главу угла ставят принцип целевого использования 

земельных участков, собственники, арендаторы и иные пользовате-

ли участков, обязаны использовать земельный участок в соответ-

ствии с его целевым назначением. В случае нарушения указанного 

принципа, земельный участок может быть принудительно изъят.  

Процедура и порядок изъятия земельного участка по указанно-

му основанию регулируются статьями 284 и 286 Гражданского ко-

декса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также статьями 54 

и 54.1 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), 

и распространяются исключительно на две определенные категории 

земель: для ведения сельского хозяйства; жилищного или иного 

строительства.  

Выбор именно названных двух категорий земель вызван тем, 

что их использование (или неиспользование) по целевому назначе-

нию затрагивает интересы не только частные (собственника или 

иного правообладателя), но еще и общественные. 

Изъятие земельного участка в результате его неиспользования 

по целевому назначению происходит в случаях, когда такое неис-

пользование продолжается в течении трех лет, если иной срок не 

устанавливает законодательство. Однако, законодатель обращает 

внимание на то, что в эти три года не может быть включен: 
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1) период необходимый для освоения земельного участка, ис-

ключением являются только земли сельскохозяйственного назначе-

ния; 

2) время, в течение которого участок не может быть использо-

ван по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду 

иных обстоятельств, которые исключают такое использование. Не-

смотря на то, что информация о стихийном бедствии относится к 

общеизвестным фактам, собственник, который ссылается на это об-

стоятельство, должен будет предоставить суду доказательства, что 

конкретное стихийное бедствие действительно препятствовало ис-

пользованию конкретного земельного участка. 

Таким образом, течение трехлетнего срока начинается не с мо-

мента приобретения прав на земельный участок, а по истечении пе-

риода, необходимого для освоения. Однако в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения законодатель устанавливает 

иной расчет рассматриваемого срока. Так, срок освоения земельно-

го участка данной категории включается в установленный трехлет-

ний срок.  

Некоторые авторы считают, что гражданское и земельное зако-

нодательство, регулирующее процедуру прекращения прав при не-

использовании земельного участка по назначению, устанавливают 

только основания изъятия земельного участка по указанной при-

чине и необходимость предварительного предупреждения о пред-

стоящем изъятии, исчерпывающего перечня принудительного пре-

кращения прав на основании рассматриваемого нарушения законо-

дательство не устанавливает [4]. 

Следует обратить внимание на то, что, суды сходятся во мне-

нии, что сам факт неиспользования земельного участка собственни-

ком этого участка не может рассматриваться как злоупотребление 

правом с его стороны и являться основанием не только для лишения 

его права собственности на данный земельный участок, но и для 

иного ограничения во владении, пользовании или распоряжении 

участком [1]. 

Изъятия земельного участка по рассматриваемом в данной ра-

боте основании и принудительное прекращение прав на него воз-

можно только в судебном порядке [2] на основании заявления от 

уполномоченного на это органа государственной власти или мест-

ного самоуправления [3], который также должен доказать в судеб-
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ном порядке факт неиспользования земельного участка собственни-

ком или правообладателем. 

Необходимо отметить, что изъятие земельного участка по рас-

сматриваемой причине является крайней и редкой в практике ме-

рой, применяемой к собственнику или иному правообладателю 

только в случае неэффективного применения иных мер воздей-

ствия, таких как меры административной ответственности. 
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Конституция Российской Федерации закрепляет право граждан 

на участие в управлении делами государства как непосредственно, 

так и через своих представителей. Одной из ключевых форм уча-

стия граждан в формировании органов государственной власти и 

местного самоуправления, определения политической и обществен-

ной повестки являются демократические выборы. 

Важнейшим элементом демократической модели общества яв-

ляется общественный контроль. Развитие его системы направлено 

на решение такой актуальной для современной России задачи, как 

консолидация общества на основе широкого вовлечения граждан в 

процессы принятия и исполнения управленческих решений [1]. 

Российское законодательство о выборах предусматривает уча-

стие специальных субъектов избирательного процесса - наблюдате-

лей, целью которых является осуществление независимого кон-

троля за соблюдением норм избирательного права и процесса. 

Статья 30 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан» (далее – ФЗ № 67-ФЗ) устанавливает, что с 

момента начала работы избирательной комиссии и до подведения 

итогов голосования, вправе присутствовать наблюдатели, а также 

иностранные (международные) наблюдатели. 

Учитывая, что иностранные (международные) наблюдатели яв-

ляются особыми участниками избирательного процесса, интерес 

вызывает их конституционно-правовой статус, который формирует-

ся из совокупности установленных прав и обязанностей. 

Институт международного наблюдения в современном мире 

возник с момента принятия Документа Копенгагенского Совещания 
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Конференции по человеческому измерению, безопасности и со-

трудничеству в Европе от 29 июня 1990 года. Государства- участ-

ники указанного Совещания приняли на себя обязательства пригла-

шения международных наблюдателей на национальные (внутриго-

сударственные) выборы. В России институт берет свое начало с мо-

мента подписания Конвенции о стандартах демократических выбо-

ров, избирательных прав и свобод в государствах, участниках СНГ 

– 7 ноября 2002 года. 

Легальное понятие международного наблюдателя содержится в 

пункте 43 статьи 2 ФЗ № 67-ФЗ, под которым понимается предста-

витель иностранной или международной организации, наделенный 

правом осуществлять в порядке, установленном законом, наблюде-

ние за подготовкой и проведением выборов и референдумов в Рос-

сийской Федерации. 

В свою очередь в научной среде существует множество мнений 

относительно понятия и роли международных наблюдателей на вы-

борах. Так, Биктагиров Р.Т. в своей работе указывает, что ино-

странные (международные) наблюдатели вовсе не являются субъек-

тами избирательного права. С.Д. Князев напротив, считает ука-

занных лиц неотъемлемыми участниками избирательного процесса. 

Конституционно-правовой статус международных (иностран-

ных) наблюдателей схож со статусом национальных наблюдателей, 

которым разрешено контролировать ход проведения выборов, одна-

ко имеет некоторые особенности. Так, Российское законодательство 

предусматривает участие иностранных наблюдателей исключи-

тельно на выборах федерального уровня, что по нашему мнению 

нарушает идею гласности и открытости избирательной системы 

России, которую избрала Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации. 

В качестве альтернативы, наблюдать на выборах регионального 

или местного уровней, имеют право международные эксперты. 

Если по итогам выборов международный наблюдатель или группа 

наблюдателей готовит мотивированное заключение, то эксперт 

вправе высказать свое субъективное мнение. Итоговое мнение меж-

дународного эксперта, в отличие от наблюдателя, носит исключи-

тельно информационный характер, следовательно, не обладает 

должным уровнем эффективности. На практике эксперты принима-

ют участие в региональных выборах в течении последних пяти лет. 
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Так, на выборы главы администрации Псковской области был при-

глашен электоральный эксперт из Швейцарии – Карл Энштайн. 

С целью усиления контроля за институтом выборов, а также 

развитием открытости и гласности избирательной системы в Рос-

сии, считаем целесообразным законодателю закрепить правовую 

возможность участия международных (иностранных) наблюдателей 

на выборах всех уровней, в том числе выборах регионального и 

местного значения. Считаем, что предложенные изменения в зако-

нодательстве, положительно скажутся на институте выборов в це-

лом, и общественном контроле в частности. 
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информации. Рассмотрены тактические приемы проведения данно-

го следственного действия.  Даны практические рекомендации, поз-

воляющие повысить эффективность проведения обыска по делам 

рассматриваемой категории.   

ABSTRACT: This article analyzes the methodological and practical 

problems associated with the search in the investigation of fraud in the 

field of computer information. The tactical methods of conducting this 

investigative action are considered. Practical recommendations are given 

to improve the efficiency of conducting a search on dals of the consid-

ered category. 
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ность, следственное действие. 
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Согласно имеющимся данным МВД, за первое полугодие 2020 

года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в России по-

чти в два раза возросло число преступлений в сфере компьютерных 

технологий, в том числе связанных с мошенничеством в сфере ком-

пьютерной информации, а за последние семь их число увеличилось 

в 20 раз.  В этой связи возрастает роль совершенствования методи-

ки расследования данных преступлений и тактики производства 

отдельных следственных действий. Мошенничество в данной сфере 

сопровождается хищением чужого имущества или приобретением 

права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, 

модификации компьютерной информации либо иного вмешатель-

ства в функционирование средств хранения, обработки или переда-

чи компьютерной информации.  

При расследовании указанных фактов мошенничества суще-

ствует объективная необходимость исследования и обработки 

большого объема оперативной информации [1].  

В этой связи обыск можно назвать ключевым следственным 

действием. Именно он является отправной точкой к сбору доказа-

тельственной информации по делу. Обыск носит неотложный ха-

рактер, поэтому его можно провести сразу после возбуждения уго-

ловного дела. От своевременно и качественно проведенного обыска 

зависит объем собранной по делу информации, количество изъятых 

средств и орудий преступления, используемых в преступных целях.   
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Нужно учитывать, что для преступника обыск должен быть 

внезапным, у него не должно быть и малейшей возможности уни-

чтожить все данные с компьютера. Вследствие чего целесообразно 

заранее пригласить понятых до того, как будет предъявлено поста-

новление о производстве обыска, дабы исключить промедление 

начала обыска. 

Лица, входящие в следственную группу, должны быть проин-

структированы на предмет особенностей компьютерных преступле-

ний, а также они должны владеть информацией о тех предметах, 

которые нужно найти и изъять. Каждый должен знать свои обязан-

ности и умело применять тактические приѐмы производства обыс-

ка. 

В сущности, проведение обыска при расследовании мошенни-

чества в сфере компьютерной информации имеет свои особенности, 

связанные с риском потерять сведения, которые в будущем могут 

послужить доказательствами по расследуемому делу. Для того, что-

бы избежать утраты информации необходимо к участию в обыске 

привлекать квалифицированного специалиста. Это обеспечит со-

хранность информации и предотвратит какое- либо умышленное 

удаление информации. Специалист сможет вовремя определить 

умышленное отсоединение внутреннего носителя информации. 

При проведении обыска помимо бумажных носителей инфор-

мации (с паролями доступа, реквизитами банковских карт) и 

устройств связи изъятию подлежат: накопители информации на 

жестких магнитных дисках; документы, подтверждающие личность 

подозреваемого (обвиняемого) и его причастность к совершаемому 

преступлению. По указаниям специалиста изъятию подлежат все 

электронные носители, которые содержат информацию, являющу-

юся доказательством по делу.  

Анализ материалов следственной и судебной практике по дан-

ной категории уголовных дел позволил сделать вывод о том, что в 

ходе обыска в 60 % случаев изымается доказательственная инфор-

мация, а в 50% случаев - ориентирующая информация. Последняя 

служит для построения следственных версий, корректировки плана 

расследования и способствует раскрытию самого преступления. На 

заключительном этапе производства обыска оформляется протокол. 

Все участвующие в обыске лица должны его подписать. Качествен-
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ное и своевременное производство обыска позволит повысить эф-

фективность расследования данных преступлений [2].  

Для эффективного производства обыска необходимо привлечь 

квалифицированного специалиста в сфере компьютерных техноло-

гий, обеспечить внезапность данного следственного действия, дабы 

не было даже малейшей возможности уничтожить данные, которые 

могут иметь важное значение для уголовного дела.  
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бенностей для работников агропромышленного комплекса и объ-

единить в единый нормативный акт. 
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Дисциплинарная ответственность работников как вид юриди-

ческой ответственности — это категория трудового законодатель-

ства. В соответствии с ней работник подлежит наказанию, преду-

смотренному нормами трудового законодательства за невыполне-

ние своих трудовых обязанностей или за их ненадлежащее выпол-

нение, при условии, что имели место: вина работника, противо-

правное поведение и другие признаки [1]. Применение дисципли-

нарных мер в отношении лиц, занятых в агропромышленном произ-

водстве, имеет свои особенности. 

Начнем с того, что правовую основу вопроса привлечения ра-

ботников к дисциплинарной ответственности составляет значитель-

ное количество правовых актов, главным из которых, безусловно, 

является Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

ТК РФ устанавливает общую дисциплинарную ответственность, т. 

е. она распространяется на всех работников, в независимости от ха-

рактера и условий их труда [2].  Как следует из ст. 192 ТК РФ за 

дисциплинарные проступки работодатель может применить к свое-

му работнику три вида дисциплинарных взысканий: выговор, выго-

вор, увольнение. 

Но кроме ТК РФ может регулироваться назначение дисципли-

нарных взысканий также и специальными правовыми актами (по-

ложениями, уставами о дисциплине либо иными, отдельными для 

некоторых категорий работников), то есть тем самым предусмотре-

на также и специальная дисциплинарная ответственность. Так, 

например, по ст. 41.7 Федерального закона «О прокуратуре» рабо-
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тодатель вправе помимо тех дисциплинарных взысканий, которые 

обозначены в ТК РФ, применить специальные дисциплинарные 

взыскания, такие как, например, понижение в классном чине; пре-

дупреждение о неполном служебном соответствии; увольнение из 

органов прокуратуры и другие.   

Что касается работников, занятых в агропромышленном произ-

водстве, то такие нормативные акты как ФЗ «О производственных 

кооперативах», либо ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», не 

содержат норм предусматривающих меры дисциплинарной ответ-

ственности, которые вправе применять работодатель. Определено 

лишь, что кооператив вправе самостоятельность установить для 

своих членов виды дисциплинарной ответственности (ст.19 ФЗ «О 

производственных кооперативах»). 

Отсутствует единый нормативно-правовой акт, который регу-

лирует основные вопросы назначения мер дисциплинарной ответ-

ственности лицам, занятым в агропромышленном производстве 

(сроки, порядок, процедура), содержит основные теоретические по-

ложения, характеризующие данную сферу правовой регламентации 

[3]. Например, Федеральный закон «О железнодорожном транспор-

те» [4] содержит положения о привлечении работников транспорта 

к дисциплинарной ответственности, то же касается работников ор-

ганизаций с особо опасным производством в области использования 

атомной энергии и некоторых других категорий работников, для 

которых существуют отдельные нормативные правовые акты, со-

держащие специальные нормы о привлечении к дисциплинарной 

ответственности. Разнообразие нормативных актов, на наш взгляд, 

приводит к возможности злоупотребления правом со стороны ра-

ботника и работодателя [5]. 

Представляется целесообразным ввести отдельный норматив-

но-правовой акт, который регулировал бы вопросы привлечения к 

дисциплинарной ответственности лиц, занятых в сфере агропро-

мышленного производства.  
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В условиях глобализации общественно-политического, госу-

дарственно-правового и финансово-экономического развития наци-

ональных обществ и государств важное значение приобретает ис-

следование процессов трансформации системы образования, кото-

рая выступает в качестве институциональной основы и условия 

обеспечения сохранения и развития российского общества и госу-

дарства. При этом, мы считаем, что определение стратегии развития 

системы образования на федеральном и региональном уровне 

должно осуществляться под пристальным контролем институтов 

гражданского общества, [1-6] в тесном взаимодействии с федераль-

ными и региональными органами государственной власти и орга-

нами местного самоуправления [7-11] в целях обеспечения в России 

национальной безопасности, укрепления ее властной вертикали, 

[12-17] создания оптимальных условий для реализации гражданами 

Российской Федерации конституционного права на образование.  

Особую актуальность в последние годы в развитии системы 

образования в России и в мире приобретают вопросы использова-

ния цифровых технологий. Представляется, что именно от уровня и 

объемов использования новых технологий в системе образования в 

отдельных регионах напрямую зависит перспектива их социально-

экономического развития.  

В связи с этим, мы считаем необходимым осуществление раз-

работки и внедрения стратегии цифровой трансформации системы 

высшего образования в Краснодарском крае как условия повыше-

ния глобальной конкурентоспособности как в целом самой системы 

высшего образования, так и данного российского региона в частно-

сти. Это может быть выражено в виде принятия краевой программы 
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развития цифровых технологий в системе образования Краснодар-

ского края. 
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осуществлении государственной политики занятости населения 

применительно к сельскому хозяйству. Автор считает, что необхо-

димо повысить привлекательность такого труда для граждан РФ. 

ABSTRACT: The author conducts a comparative analysis of the le-

gal status of foreign workers and workers-citizens of the Russian Federa-

tion on the labor market and believes that there are differences. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государство, политика, труд, работник, 

сельское хозяйство. 

KEY WORDS: state, politics, labor, worker, agriculture. 

 

Политика занятости – одна из составляющих социально-

экономической политики государства. Проведение такой политики 

регулируется законодательством РФ [1]. В механизме регулирова-

ния занятости населения можно выделить две составные части: гос-

ударственное регулирование занятости и рынка труда в России и 

механизм саморегуляции рынка труда за счет формирования спроса 

и предложения рабочей силы. 

Основными инструментами развития государственной полити-

ки занятости является активная и пассивная политика. Пассивная 

политика – это меры по сглаживанию негативных последствий 

имеющейся безработицы, она предусматривает оказание помощи 

безработным. Активная политика занятости — это комплекс право-

вых, организационных и экономических мер, проводимых государ-

ством для снижения уровня безработицы. 

Ее цель – предупреждение развития безработицы. Она распро-

страняется на экономически активное население. 

В аграрном секторе экономики имеющиеся отрицательные тен-

денции продолжают сохранять актуальность: отчуждение сельско-

хозяйственных угодий из оборота, низкая заработная плата работ-

ников по сравнению с другими видами деятельности (например, 

финансы, страхование), что влияет на уровень занятости в сельской 

местности.  

Отрицательными факторами являются недостаточная техниче-

ская и технологическая оснащенность, низкая урожайность сель-

скохозяйственных культур и продуктивность сельскохозяйственных 

животных, дефицит специалистов, снижение квалификации, паде-

ние реальных доходов производителей, высокий уровень износа 

основных средств и др.  
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Перемены в стране и кризис 1990-х гг. сказались крайне нега-

тивно на социальном развитии села. Произошло падение уровня 

жизни работников сельского хозяйства. Разгосударствление АПК не 

дало ожидаемого результата. Наряду с обострением традиционных 

для сельской местности проблем появились новые: – рост безрабо-

тицы. 

Сегодня российские сельхозпредприятия и фермеры активно 

привлекают сезонных работников из Таджикистана, Украины, Мол-

давии, и других стран СНГ для работы, не требующей высокой ква-

лификации. Это влияет на проблемы занятости. Во многих странах 

СНГ наблюдается аграрное перенаселение. Например, в Туркмени-

стане, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Азербайджане и др. 

Такое положение - потенциальная угроза для экономики этих стран, 

для их социальной и политической стабильности. Для России это 

тоже представляет определенную угрозу, так как не найдя работы у 

себя в стране, они ищут ее в России.  Государство регулирует пото-

ки иностранцев, желающих работать в России, устанавливая квоты 

на применение их труда [2]. 

Безработные граждане, теряют квалификацию их конкуренто-

способность снижается. Не находя работы, они живут на социаль-

ное пособие, пенсию родителей, на случайные заработки. Значи-

тельное место занимает труд у работодателей физических лиц, ко-

торые склонные не оформлять трудовые отношения с наемными 

работниками [3]. 

В настоящее время возможности для трудоустройства граждан 

РФ значительно расширены. У них есть возможность трудоустрой-

ства не только в России, но и за рубежом. Трудоустройство осу-

ществляется на основе международных соглашений или через по-

среднические организации [4]. Востребованность в рабочей силе в 

сельском хозяйстве зарубежных стран достаточно высока. Требу-

ются работники практически во все страны: США, Чехия, Норвегия, 

Германия, Канада, Польша, Испания и др. [5]. Часто не требуется 

даже знание языка. Предлагается работа на фермах (конеферма, 

свиноферма, птицеферма и др), на сортировку овощей, высадку и 

сбор клубники и др. 

На наш взгляд, это приводит к оттоку рабочей силы из сферы 

сельского хозяйства, с одной стороны, но дает возможность выбора 

места работы для граждан РФ, с другой стороны. Следует создать 
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привлекательные варианты для работы в сельском хозяйстве в Рос-

сии, в том числе, для временных работ, чтобы достойно конкуриро-

вать на рынке труда. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в послед-

нее время количество преступлений, совершаемых молодежью, рез-

ко увеличилось. Участились случаи групповых драк подростков, 

носящих ожесточенный хaрактер. Мало того, что увеличилось 

агрессивное посягательство, так еще у молодого поколения просле-

живается усиление aгрессии в сторону безжалостности, повышение 

количества правонарушений, которые происходят под воздействием 

реакций, характеризующихся неадекватностью повода и причине-

ние жертве вреда. Это отражaет одну из острейших психологиче-

ских и социальных проблем нaшего обществa и задачу, стоящую 

перед правовым государством[1]. 
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Одной из нaиболее вaжных проблем  молодого поколения в 

России является жестокость, о чем мы слышим довольно чaсто. 

Существует множество мнений, почему это происходит. 

Мы считаем, что рассматриваемая проблема связана с агрес-

сивным поведением членов коллектива по отношению к другим 

участникам этой же группы – буллинг. Чаще всего буллингом зани-

маются люди, неуверенные в себе и агрессивные. Происходит это 

из-за того, что хулиганы прежде были подвержены такой же агрес-

сии по отношению к себе и зачастую из-за того, что были проблемы 

в семье и, как следствие, пробелы в воспитании. Причиняя вред 

другим, такие молодые люди пытаются самоутвердиться и скрыть 

собственную проблему.  

Согласно статистике, к конфликтам с ровесниками предраспо-

ложены те дети, которые предоставлены сами себе, зачастую дети, 

чьи родители употребляют алкоголь, наркотики и т.д. Таким детям 

хочется нормальной жизни, но из-за разных ситуаций в семье, не 

все могут себе позволить то, чего они хотят. Поэтому многие под-

ростки идут на преступление, чтобы удовлетворить свои потребно-

сти, самоутвердиться . Также, по утверждению психологов, у ны-

нешней молодежи нет достойных образцов для подражания и чаще 

всего виноваты в этом родители и массовая культура. Родители не 

находят времени для нормального воспитания детей, а массовая 

культура воспевает насилие и жестокость.  

На наш взгляд, есть несколько путей решения проблемы. Во-

первых, неoбходимo снизить вoзраст угoлoвнoй oтветственнoсти 

[2]. На сегoдняшний день общий вoзрaст уголовного наказания 

сoстaвляет 16 лет, а пo нaибoлее тяжким преступлениям 14 лет. Ес-

ли oбщий вoзрaст угoлoвнoй oтветственнoсти будет сoстaвлять 14 

лет, а пo нaиболее тяжким 13 лет, тo мoлoдoе пoкoление, возможно, 

зaдумaется над тем, какие неблагоприятные последствия могут 

иметь их действия. [3]. 

Во-вторых, нeoбхoдимo усилить шкoльный штaб пo рaбoте с 

«прoблeмными» учaщимися. Пoмимo шкoльных психoлoгoв и 

сoциaльных рaбoтникoв, в их сoстaв дoлжны вхoдить прeдстaвители 

aдминистрaции шкoл и трудoвых кoллeктивoв. Рaбoтaя вмeстe, они 

пoмoгут aдaптирoвaться в шкoльнoй среде и oкaзaть пoмoщь в 

дaльнeйшeм oбучeнии и трудoустрoйстве. 
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Пoдвoдя итoги, слeдуeт еще раз отметить, что вопрос преступ-

ности молодежи в России актуален. На сегодняшний день в России 

противозаконность поведения молодого поколения увеличивается. 

От работы государственных органов, которые будут направлены на 

профилактику молодежной преступности, от действий общества, 

которое не должно оставаться безучастным, зависит решение дан-

ной проблемы. 
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Также даны научно-практические рекомендации по подготовке к 

допросу и тактике допроса этих лиц.  

ABSTRACT: In this article, the author analyzes ways of identifying 

witnesses in the investigation of rape. Also given are scientific and prac-

tical recommendations on preparation for interrogation and the tactics of 

interrogating these persons. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: изнасилование, свидетель, тактика, пси-

хология, этика, допрос.  

KEYWORDS: rape, witness, tactics, psychology, ethics, interroga-

tion. 

 

На первоначальном этапе расследования изнасилований, осо-

бенно совершенных в условиях неочевидности, следователю сов-

местно с оперативными работниками необходимо выявить всех 

возможных свидетелей, а следователю произвести их качественный 

допрос [1], т.к. данная категория лиц, располагает информацией о 

различных обстоятельствах расследуемого преступления, в том 

числе и той которая будет положена в основу версии о лице, его 

совершившем [2].  

Результативность расследования изнасилования напрямую за-

висит от незамедлительного проведения следственных мероприя-

тий. Получении информации об преступлении в совокупности с 

тактически грамотными действиями следователя, позволяет устано-

вить причастность лица к совершенному преступлению [3].   

По данному преступлению свидетелей можно представить сле-

дующими группами: 1) свидетели-очевидцы: а) те, кто находился 

поблизости того места, где произошло изнасилование и слышали 

шум, крики и др.; в) те, кто находился поблизости места, где про-

изошло изнасилование и видели лицо, совершившее изнасилование 

и (или) потерпевшую следующих туда или покидающих его; 2) лица 

у которых есть информация о личности потерпевшей ее образе 

жизни, ее отношениях с другими людьми (в том числе и с подозре-

ваемым в совершенном изнасиловании); 3) лица у которых есть ин-

формация о личности подозреваемого в изнасиловании, его образе 

жизни, его отношениях с другими людьми (в том числе и с потер-

певшей)); 4) свидетели, которые получили информации о расследу-

емом преступлении от других лиц [4].           
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При допросе лиц, у которых есть информация о личности подо-

зреваемого в изнасиловании, его образе жизни, его отношениях с дру-

гими людьми (в том числе и с потерпевшей), если эти лица являются 

приятелями, друзьями подозреваемого, а тем более его родственника-

ми, согласившимися дать показания, следователю следует помнить 

о возможном лжесвидетельствовании с их стороны.  

Наиболее часто – это дача положительной характеристики на 

лицо, подозреваемое в совершении изнасилования и отрицательной 

на потерпевшую, а также подтверждение ложного алиби, заявлен-

ного подозреваемым. Следовательно, показания данной категории 

свидетелей следует подвергать критическому анализу. Также сле-

дователю не следует забывать, что данные лица могут быть при-

частны к совершенному изнасилованию (например, содействовать 

сокрытию следов преступления: стирка одежды со следами спермы, 

крови и т.д.; оказание помощи по приведению потерпевшей в бес-

помощное состояние и др.). 

Если после подробного, детального допроса таких свидетелей 

выявляется значительное количество противоречий уже установ-

ленным фактам, следователь должен установить, причину: добросо-

вестное заблуждение или ложь. Используется предназначенные для 

данной ситуации тактические приемы (напоминающие вопросы, 

демонстрация фотографий и т.д.), может назначаться СПЭ психиче-

ских процессов и (или) индивидуально-психологических особенно-

стей [5]. Если показания ложные, то выдвигается версии о причастно-

сти данного свидетеля к изнасилованию.  
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Обвиняемый и его защитник, по делам о преступлениях, свя-

занных с незаконным оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ, нередко оспаривают факт изъятия при проведе-

нии проверочной закупки именно тех денежных купюр, которые 

были подготовлены оперативным работником для проведения 

именно данного оперативно-розыскного мероприятия. Избежать 

подобных необоснованных обвинений со стороны защиты помогает 

следующая процедура подготовки денежных купюр. Оперативным 

работником обязательно производится осмотр денежных купюр и 

составляется протокол, в котором отражается следующие варианты 

их пометки: 1) номера всех денежных купюр переписываются; 2) на 

все денежные купюры наносится пометка специальным химическим 

составом: 3) все денежные купюры ксерокопируются. Факт переда-

чи денежных купюр участнику оперативно-розыскного мероприя-

тия «проверочная закупка» также отражается в протоколе с указа-

нием времени, места и цели передачи денег. 

Обвиняемый и его защитник нередко оспаривают факт подлин-

ности диалога о купле-продаже наркотика, который был записан 

оперативным работником на аудио- или видеофиксации. С целью 

исключения подобных показаний оперативный работник обязан 

произвести следующие действия. Перед началом оперативно-

розыскного мероприятия следует оформить протокол, в котором 

фиксируются все моменты обеспечения будущего покупателя 

наркотика звуко-, видеозаписывающим средством, в том числе: 

факт вручения звуко-, видеозаписывающего средства покупателю в 

присутствии понятых; технические характеристики данного сред-

ства; факт отсутствия каких-либо записей на электронном носителе 

данного средства; факт записи на электронный носитель первичной 

информации, по которой можно определить, когда, где, с какой це-

лью, в каком составе начато оперативно-розыскное мероприятие; 
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факт опечатывания электронного носителя данного средства с ука-

занием реквизитов печати и фамилий всех участников оперативно-

розыскного мероприятия. 

Обвиняемый нередко оспаривает свою причастность к обнару-

женному наркотику, заявляя, что наркотик был подброшен покупа-

телем. С целью избежание подобной ситуации оперативный работ-

ник должен перед выходом на место проведения оперативно-

розыскного мероприятия составить протокол, в котором отразить 

факт досмотра будущего покупателя на предмет отсутствия нарко-

тика. 

Обвиняемый и его защитник нередко оспаривают результаты 

оперативно-розыскного мероприятия заявляя, что при продаже 

наркотика покупатель организовал провокацию. С целью избегания 

подобной ситуации вся процедура переговоров продавца и покупа-

теля должна быть зафиксирована в хронологическом порядке, без 

остановок и неоговоренных перерывов на соответствующем носи-

теле. При организации наблюдения по делам о незаконном обороте 

наркотиков наиболее часто допускаются следующие ошибки: 1) в 

материалах наблюдения не отразился факт личного прикосновения 

обвиняемого к наркотику или к его упаковке, обнаружение и изъя-

тие следов пальцев рук [1], что обеспечит последующие дактило-

скопическое исследование [2]; 2) основной документ, где зафикси-

рованы результаты наблюдения, – это рапорт одного из оператив-

ных работников, который согласно УПК РФ не является доказа-

тельством. Рапорт соответствует требованиям ведомственных ин-

струкций и приказов и пригоден только для внутреннего пользова-

ния в подразделениях, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность.  

Перечисление основания признания результатов оперативно-

розыскного мероприятия «проверочная закупка» недействительны-

ми достаточно распространены как в следственной, так и в судеб-

ной практике. Соблюдение перечисленных выше научно-

практических рекомендаций позволят их минимизировать. 
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При создании любого объекта интеллектуальных прав, граж-

данским законодательством предусмотрено возникновение исклю-

чительного права на созданный объект. Так, согласно ст. 1260 ГК 

РФ, автору-составителю интернет-сайта принадлежат авторские 

права, в том числе исключительное право на осуществленные им 

подбор и расположение материалов (составительство). [1] 

По мнению ученых, исключительное право в своем содержании 

имеет два элемента – правомочие использования и правомочие рас-

поряжения. [2] Именно правомочие распоряжения, включенное в 

содержание исключительного права, позволяет использовать соот-

ветствующий результат интеллектуальной деятельности его облада-

телю и разрешать использование другим лицам. 

В соответствии с законодательством существует различные 

способы распоряжения исключительным правом, такие как: насле-

дование, договор об отчуждении исключительного права по лицен-

зионному договору, в результате создания служебного произведе-

ния. 

Важно отметить, что при распоряжении исключительным пра-

вом автором-составителем, переход права осуществляется только на 

такой результат интеллектуальной деятельности как составитель-

ство интернет-сайта, но не на входящие в него составные части, та-

кие как система управления сайтом, контент и другие результаты 

интеллектуальной деятельности. Авторы и правообладатели таких 

составных частей сохраняют свои права вне зависимости от произ-

ведения, в которое они включены. 

В настоящее время, с появлением таких субъектов правоотно-

шений как веб-дизайнеры, специалисты по созданию сайтов в сети 

«Интернет», веб-разработчиков, все больше лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, вступают в правоотношения с 

данными специалистами с целью создания сайта организации и сай-

тов, создаваемых для продажи товаров и услуг (маркет-плейсы). 

Для создания интернет-сайта, требуется заключение лицензи-

онных договоров или договоров об отчуждении исключительного 

права с лицами, являющимися правообладателями информационно-

го наполнения сайта, дизайна и других составляющих его элемен-



318 

 

тов. Данные договоры могут заключаться как автором-составителем 

интернет-сайта, так и заказчиком создания интернет-сайта.  

При этом, в законодательстве отсутствуют нормы, которые 

позволили бы решить вопрос о возможности использования авто-

ром-составителем интернет-сайта результатов интеллектуальной 

деятельности, представленных ему заказчиком для создания интер-

нет-сайта, права использования которых последний приобрел по 

лицензионному договору либо по договору об отчуждении исклю-

чительного права. 

В связи с указанным обстоятельством, представляется возмож-

ным дополнить статьи ГК РФ о лицензионном договоре, положени-

ем о возможности лицензиата предоставлять приобретенное право 

использования результата интеллектуальной деятельности другим 

лицам в своих интересах. 

Исследуя договоры о создании интернет-сайтов, следует обра-

тить внимание на то, что предметом договора авторского заказа, 

предусмотренного в ст. 1288 ГК, является обязанность автора со-

здать соответствующий результат интеллектуальной деятельности 

на материальном носителе и передать его в собственность заказчи-

ку. При этом, в законодательстве отсутствует императивная норма о 

необходимости определения судьбы исключительного права, а со-

держится лишь указание на возможность согласования вопросов, 

связанных с переходом исключительного права на соответствую-

щий результат интеллектуальной деятельности. Также, следует от-

метить, что если интернет-сайт создается как служебное произведе-

ние, то отсутствие соглашения между автором-составителем (ра-

ботником) и работодателем о создании конкретного интернет-сайта 

может порождать споры о принадлежности исключительного права. 

В связи с вышеизложенным, представляется необходимым и 

возможным дополнить положения ст. 1288 ГК РФ о договоре автор-

ского заказе и ст. 1295 ГК РФ о служебном произведении импера-

тивными нормами, позволяющими определить судьбу исключи-

тельного права на созданные результаты интеллектуальной дея-

тельности (интернет-сайты) в данных договорах. 
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тельств по уголовному делу осуществляется посредством производ-

ства различных следственных действий, перечень которых закреп-

лен в нормах УПК РФ. Для их эффективности и целесообразности 

законодателем были разработаны и закреплены общие правила про-

изводства следственных действий, которые, на наш взгляд, можно 

считать гарантиями соблюдения основных конституционных прав и 

свобод человека. 

Однако, следственные действия характеризуются принуди-

тельным характером их производства. Следовательно, на практике 

зачастую возникают ситуации, когда уполномоченные на их произ-

водство лица вне своих полномочий совершают определенные дей-

ствия, тем самым нарушая права, свободы и законные интересы 

лиц, выходя за пределы, которые установлены процессуальной 

формой их проведения. Именно поэтому так важно соблюдать об-

щие правила производства следственных действий в целях не 

нарушения их прав и свобод. Например, «в отношении участников 

запрещается применять насилие, угрозы, создавать опасность для 

жизни и здоровья» 1. 

В соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК РФ действия (бездействие) и 

решения дознавателя, следователя, связанные с производством 

следственных действий, могут быть обжалованы в суд. Кроме того, 

в апелляционном порядке могут быть обжалованы постановления 

судьи о о разрешении производства следственного действия. 

Субъектами обжалования могут выступать заявитель (то есть 

то лицо, которое считает, что определенными действиями (бездей-

ствием) или решениями причиняется ущерб его конституционным 

правам и свободам, его защитник, законный представитель. Указан-

ные лица вправе обратиться с жалобой непосредственно в суд или 

подать ее через орган расследования или прокурора. 

Однако, если дело уже находится на рассмотрении суда, а лицо 

изъявляет желание обжаловать действие (бездействие) сотрудника 

органа предварительного следствия, то это фактически можно вос-

принимать как подмену установленной законодателем процедуры 

принятия и контроля решений по уголовному делу. 

При непосредственном участи заявителя и других ранее обо-

значенных лиц в течение 5 дней после поступления жалобы она 

должна быть рассмотрена в судебном заседании, в ходе которого 
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принимает решение либо об оставлении жалобы без удовлетворе-

ния, либо о признании действия (бездействия) или решения соот-

ветствующего должностного лица незаконным или необоснован-

ным и о его обязанности устранить допущенное нарушение. 

Таким образом, при рассмотрении судьей жалобы заявителя 

подлежать судебной проверке будет и законность принятого упол-

номоченным лицом(органом) решения о производстве следственно-

го действия, и вопросы о соблюдении или несоблюдении при про-

изводстве того или иного следственного действия положений уго-

ловно-процессуального законодательства. 
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Современная либеральная модель экономической деятельно-

сти, на которой основывается весь западный мир, базируется на 

идее невмешательства  государства в экономическую деятельность 

индивидов, выдвинутую в XVIII веке А. Смитом. В то же время в 

европейском обществе не потеряла актуальность теория «обще-

ственного договора», в связи с чем за прошедшие столетия пред-

ставления о роли государства в регулировании экономических и 

социальных процессов существенно изменились[1]. Мировой эко-

номический кризис, вызванный пандемией COVID-19 показал, что 

государство еще более радикальным образом должно пересмотреть 

свои подходы к регулированию экономических и социальных про-

цессов. Предпринятые государствами по всему миру политические 

меры в виде объявления локдауна, потребовали от правительств 

существенных мер  финансовой поддержки, вызванной угрозой ро-

ста безработицы в связи с массовым увольнением частными фир-

мами своих сотрудников, предоставления возвратных кредитов и 

налоговых льгот предприятиям, введения новых налогов и др. В 

экономически развитых странах, например, в Великобритании, гос-

ударство вмешалось в экономику беспрецедентными способами, 

например, посредством введения схемы «увольнения»[2], когда 

уволенные работники по всей Великобритании продолжали полу-

чать 80% своей текущей зарплаты, до 2500 фунтов стерлингов. Та-

кая  схема сохранения рабочих мест защитила 7,5 миллиона рабо-

чих и почти 1 миллион предприятий. Но этого, по мнению  британ-

ских ученых, недостаточно, необходимы серьезные реформы с уча-

стием государства – расширение «экономической демократии».   
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Кризис проявил хрупкость экономической системы. Несмотря 

на запреты увольнений,  работники столкнулись с увольнением без 

надлежащей экономической и социальной защиты. Системы соци-

ального обеспечения современных государств не были рассчитаны 

на столь высокий уровень безработицы. В странах, где основным 

работодателем является государство, последствия локдауна не при-

вели к массовой безработице. В тех государствах, где велика доля 

частных предприятий, кризис выявил неравенство в работе. Фирмы 

остаются тем местом, где интересы рабочих второстепенны. Управ-

ление человеческими ресурсами снижает затраты на рабочую силу. 

Рабочие, в свою очередь, рассматриваются как сгустки человече-

ского капитала. На работе работники сталкиваются с необходимо-

стью выполнять задачи, которые требуют работодатели, и имеют 

ограниченную автономию в своей работе. Поэтому в условиях кри-

зиса фирмы решили увольнять работников. От работодателя всеце-

ло зависит вопрос о том, когда работники придут на работу. В связи 

с чем в европейских государствах говорится о необходимости пре-

одоления неравенства сил в экономике, например, в Великобрита-

нии  правительство  обвиняют в том, что его политика  направлена 

на восстановление власти и без того сильных.  

Здесь есть разные варианты политики, от более высоких про-

грессивных налогов до введения новых схем спасения, которые 

обусловливают финансирование котируемых компаний долями в 

капитале. Финансовая поддержка правительства должна предостав-

ляться тем фирмам, которые  обеспечили участие в прибылях своим 

работникам. Сущность нового общественного договора, реализуе-

мого правительством в том, что оно может потребовать от фирм, 

которые получают поддержку, демократизировать работу и делить-

ся излишками.  

Реформы, связанные с обеспечением полной занятости, вызо-

вут сопротивление, поскольку они подрывают права работодателей 

на управление и снижают дисциплину, поэтому безработица выгод-

на владельцам капитала[3]. В этом случае Правительство, согласно 

теории Ж.-Ж. Руссо должно выполнить свое предназначение – слу-

жить обеспечению свободы[4]. Такое требование могло бы проло-

жить путь к общему законодательству для экономической демокра-

тии - давно назревшей фундаментальной реформе. Ключевыми це-

лями должны быть расширение прав и возможностей работников 
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фирм и отказ от управления акционерной стоимостью. В этом слу-

чае возможны прогрессивные изменения, включая повышение зара-

ботной платы и улучшение условий труда, сокращение рабочего 

времени и большая свобода человека. 
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ABSTRACT: The presented scientific work reveals a very relevant, 

today, topic, which is devoted to studying the issue of the need to 

strengthen the role of the prosecutor at the pre-trial stages of criminal 

proceedings. The author studied the most significant powers of the pros-

ecutor, and also revealed some gaps that negatively affect the observance 
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Прежде чем начинать анализ представленной тематики, необ-

ходимо обратить внимание на то обстоятельство, что прокурор 

осуществляет надзор за корректным исполнением различного рода 

нормативно-правовых актов, а также реализацией тех или иных по-

становлений и распоряжений. Вместе с этим, необходимо сказать о 

том, что полномочия прокурора распространяются на стадию досу-

дебного производства по какому-либо уголовному делу, не говоря 

уже об осуществлении того же надзора за исполнением сотрудни-

ками следствия уголовно-процессуального законодательства.  

Затрагивая вопрос об усилении роли прокурора на досудебный 

стадии расследования по делу, следует сказать об отсутствии неко-

торых полномочий прокурора, которые в значительной степени 

снижают эффективность его участия в процессе и расследования по 

конкретному уголовному делу. В качестве примера можно привести 

невозможность прокурором отменить постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела и возбудить дело, если дело в тече-

нии определѐнного законом срока не было возбуждено [1]. В дан-

ном случае, прокурор может лишь направить соответствующие ма-
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териалы в следственный орган с целью проведения дополнительной 

проверки для возбуждения дела.  

Подобная ситуация порождает определѐнные негативные по-

следствия, которые могут выражаться в затягивании уголовного 

процесса, а также возникновению, так называемой, «бюрократиче-

ской волокиты». Некоторые правоведы и практикующие специали-

сты справедливо считают, что отсутствие возможности прокурором 

осуществить представленные выше полномочия дискредитирует его 

процессуальный статус, который подразумевает под собой гарант 

законности [2]. 

На основании данных обстоятельств считаем необходимым 

наделить прокурора возможностью отменять решение об отказе в 

возбуждении того или иного уголовного дела и последующего воз-

буждения дела посредством принятия одного постановления. 

Продолжая изучение поставленного вопроса, необходимо ска-

зать о том, что прокурор несколько ограничен в полномочиях, отно-

сящихся к устранению или же предупреждению нарушения каких-

либо нормативно-правовых актов, в том числе и процессуальных. В 

связи с этим существует острая необходимость в усилении роли 

прокурора в сфере осуществления надзора за стадией возбуждения 

уголовного дела, что также влияет на повышение уровня законно-

сти при осуществлении данном этапе уголовного процесса.  

По нашему мнению, необходимо внести определенные измене-

ния в содержание УПК РФ, а именно:  

1. Продлевать срок, который необходим для рассмотрения со-

общения о преступлении. Так, в случае ходатайствования следова-

теля прокурор сможет продлевать данный срок до 30 суток; 

2. Отменять постановление, поданное следователем об отказе в 

возбуждении дела и соответственно возбуждать уголовное дело 

снова; 

3. Если следователь или же дознаватель возбудили уголовное 

дело, по которому уже были произведены определение следствен-

ные действия, то прокурор должен обладать полномочиями отмены 

их постановления о возбуждении уголовного дела. 

Подводя итоги настоящего научного исследования, необходи-

мо сформулировать определение выводы. Так, в первую очередь 

стоит сказать о том, что прокурор наделен особыми полномочиями 

по осуществлению надзора за соблюдением уголовно-
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процессуального законодательства участников процесса и рассле-

дования. Однако, большинство правоведов отмечают, что подобных 

полномочий недостаточно. Подобная ситуация порождает проблему 

неполноценного соблюдения законности на стадии этапе досудеб-

ного производства по уголовному делу. Таким образом мы встреча-

емся с проблемным вопросом, суть которого заключается в диффе-

ренциации надзора, что порождает различный процессуальный по-

рядок. Однако, представленные в работе предложения должны по-

способствовать разрешению указанных проблем и повысить эффек-

тивность участия прокурора на стадии досудебного уголовного су-

допроизводства. 
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На одном из собраний ООН, посвященному правам человека, 

Д.А. Медведев сказал: «Реальные свободы и права обеспечиваются 

крайне неравномерно. Более того, девальвируются фундаменталь-

ные ценности – жизнь, свобода, достоинство, справедливость». 

Трудно не согласиться с политиком, ведь в нашей стране, как и во 

многих других, часто конституционные права человека регламенти-

руются, но не выполняются. Право на личную свободу и неприкос-

новенность – не исключение. Одними из самых актуальных про-

блем являются: неправомерное административное задержание; рост 

похищений; нарушения закона в сфере соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина; пробелы действующего законодательства; 

вмешательство в частную жизнь и т.д. 

Итак, личная неприкосновенность - это неприемлемость внед-

рения в частную жизнь [1] личности, она может быть не только фи-

зической, но и психической. Данное право контролирует как иму-

щественную защищенность, так и неимущественную. Права чело-

века на личную неприкосновенность является неотчуждаемыми, 

этой ценностью люди наделены от рождения. Истоки данного во-

проса можно увидеть еще в период Великих реформ XIX века[2]. 

В регулировании обозначенной нами проблемы, ключевую 

роль занимает статья 22 Конституции, которая гласит: 

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновен-

ность. 
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2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей 

допускаются только по судебному решению. До судебного решения 

лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 ча-

сов[3].  

Не стоит забывать о порядке задержания граждан, закреплен-

ного в статье 14 Федерального закона «О полиции», где зафиксиро-

вано, что лицо не может быть задержано на срок более 48 часов без 

решения суда. При задержании сотрудник полиции обязан объяс-

нить задержанному, что он имеет право на адвоката, переводчика, 

звонок близким и отказ от дачи объяснения.  

Проблемой личной неприкосновенности так же занимается и 

отраслевое законодательство. В качестве примера рассмотрим Уго-

ловный кодекс РФ, в нем закреплен перечень составов преступле-

ний, которые направлены на защиту как физической, так и психиче-

ской неприкосновенности граждан. К основным путям защиты лич-

ной неприкосновенности относятся: механизм защиты, включаю-

щий в себя государственные и муниципальные органы, а также не-

государственные и международные организации (Президент РФ, 

судебная зашита, органы исполнительной власти); юридическая за-

щита. 

Стоит отметить, что для улучшения защиты неприкосновенно-

сти личности государство должно внести коррективы в действую-

щее законодательство, дабы устранить пробелы и противоречия. 

Так же стоит уделять больше внимания именно научному аспекту: 

выпускать больше статей и научных работ посвященных данной 

теме. 

На основе проведенного исследования можно прийти к выводу, 

что право на свободу и личную неприкосновенность является одной 

из главных составляющих базиса прав личности. Значимость данно-

го права так же обусловлена закрепленностью в Конституции РФ. 

Бесспорно, право человека на неприкосновенность требует при-

стального внимания от общества, ведь только так возможно обеспе-

чить правовую защиту каждого гражданина России. 
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Народ России является носителем суверенитета и единствен-

ным источником власти в стране, осуществляя ее непосредственно, 

либо через работу органов публичной власти. [1-4] Однако, населе-

ние должно контролировать работу органов власти, как через функ-

ционирование института общественного контроля, [5-7] так и по-

средством использования форм прямой демократии, [8-10] ставя 

перед властью необходимость оперативного решения вопросов, 

важных для реализации прав, свобод и законных интересов граж-

дан, [11-13] что позволит оптимизировать работу органов публич-

ной власти, укрепив властную вертикаль. [14-17] Развитие сети 

«Интернет» позволяет использовать его возможности для инкорпо-

рирования народа в систему правотворчества на муниципальном 

уровне. В связи с этим, представляется необходимым внедрить ти-

повую электронную площадку по размещению, регистрации и про-

движению проектов граждан России в сфере охраны окружающей 

среды, энергосбережения и альтернативных источников энергии на 

территории муниципального образования, что позволит населению 

участвовать напрямую в муниципальной правотворческой деятель-

ности в оперативном режиме, предлагая актуальные проекты эколо-

гического характера. 
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В 2021 году исполняется 30 лет с момента первого упоминания 

в нормативном правовом акте института Уполномоченного по пра-

вам человека (далее – «омбудсмен») в России. 

Так, свое первое упоминание он получил в Декларации прав и 

свобод человека и гражданина, принятой 22 ноября 1991 г. 

Однако, в силу сложившихся исторических событий, положе-

ния Декларации в части деятельности омбудсмена так и не были 

воплощены.  

Спустя два года – в сентябре 1993 года был учрежден специ-

альный государственный орган, несколько похожий своими полно-

мочиями на омбудсмена – Комиссия по правам человека при Пре-

зиденте РФ.  

Современный этап становления рассматриваемого института 

начался с принятия в 1993 году Конституции Российской Федера-

ции. Помимо закрепления основополагающих прав и свобод чело-

века и гражданина, Конституция привнесла новый правовой инсти-

тут омбудсмена в его современном понимании. 

Фундаментальные положения о деятельности омбудсмена в 

России отражены в специальном федеральном конституционном 

законе – «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации».  

Нормативный правовой акт определяет в качестве цели функ-

ционирования института омбудсмена обеспечение соблюдения за-

конных прав, интересов и свобод человека и  их  уважение. 

Закон ставит перед омбудсменом следующие задачи: 

1) восстанавливать нарушенные права; 
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2) совершенствовать законодательство в пределах своего веде-

ния и приводить его в соответствие с принципами и нормами меж-

дународного права; 

3) осуществлять просветительскую работу в сфере своей дея-

тельности [1].  

По итогам года омбудсмен публикует Доклад, в котором отра-

жаются все значимые аспекты проделанной работы, а также отме-

чаются стороны российской правовой сферы, которым следует уде-

лить пристальное внимание в части улучшений норм, направленных 

на защиту прав и свобод человека.  

Рассматриваемая нами тема является актуальной, поскольку 

деятельность омбудсмена в правовом поле не статична. Омбудсмен 

ежегодно исследует разнообразные сферы на предмет нарушения 

прав человека и гражданина. 

В последние годы в своих Докладах омбудсмен особо подчер-

кивает немалое количество жалоб граждан, связанных с нарушени-

ями их прав в части защиты персональных данных. При учрежде-

нии института омбудсмена в конце ХХ века данная проблема не 

носила столь глобальный характер.  

С 2019 года впервые омбудсмену стали поступать жалобы об 

установке камер видеонаблюдения в храмах. Безусловно, такие ме-

ры, направленные на противодействие терроризму, выполняют 

свою функцию, но, важно также упомянуть, что при этом может 

затрагиваться и право граждан на тайну исповеди, нарушение кото-

рого недопустимо [2].  

Резюмируя, отметим, что наличие института омбудсмена с 

определенными законом целями и задачами упрочняет позицию 

Российской Федерации как правового государства.  

Полагаем, что одним из направлений оптимизации работы 

омбудсмена может стать расширение аппарата омбудсмена, в том 

числе, учреждение еще одной должности Уполномоченного. Счита-

ем допустимым разделение предметов ведения омбудсменов: 

омбудсмен по правам человека в сфере защиты конституционных 

прав и свобод, омбудсмен по правам в сфере социальных и эконо-

мических и пр. 
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Четко закреплен порядок ведения процедуры банкротства 

гражданина, а также порядок подачи заявления. Таким образом, 

право подачи имеют: 



337 

 

– конкурсный кредитор; 

– должник; 

– уполномоченный орган [1]. 

Для конкурсного кредитора и уполномоченного органа подача 

заявления в суд о признании должника несостоятельным является 

их правом, а для гражданина, в силу определенных условий обра-

щение может являться как правом, так и обязанностью. 

Исходя из положений в законодательстве, заявление от креди-

торов или уполномоченного органа подается в арбитражный суд, но 

при этом должны быть соблюдены обстоятельства, а именно: взыс-

кания к гражданину в общей сумме должны образовать не менее 

пятьсот тысяч рублей и эти взыскания не погашены в течение трех 

месяцев, с даты, когда они должны были быть исполнены [2]. 

Законодательно зафиксирована обязанность гражданина подать 

заявление о своем банкротстве, она появляется при двух единовре-

менных условиях: 1) размер денежных обязательств должника в 

общей сумме составляет не менее пятисот тысяч рублей. 2) при 

удовлетворении требований отдельных кредиторов и, в следствии, 

неисполнимость удовлетворения обязательств для других. 

Ответственность за игнорирование этой обязанности не преду-

смотрена, но если должник при наличии признаков банкротства 

приводит в исполнение требования конкретного кредитора, в ущерб 

другим кредиторам, то в зависимости от величины ущерба может 

понести административную или уголовную ответственность. 

Обращение в суд с заявлением о признании банкротом не озна-

чает, что оно будет принято к рассмотрению, арбитражно-

процессуальный кодекс РФ предоставляет суду перечень, по кото-

рому заявление можно оставить без рассмотрения или возврата. 

Следует отметить, что право кредитора на обращение в арбит-

ражный суд начинается не с даты, когда начали проявляться при-

знаки банкротства, а с даты вступления в законную силу решения 

суда. Так, например, определением Арбитражного суда Саратов-

ской области от 02.06.2020 г. по делу № А57–425/2020 к производ-

ству было принято заявления кредитора о признании лица банкро-

том, но по решению суда оно осталось без рассмотрения. 

Гражданин с 1 сентября 2020 г. может воспользоваться проце-

дурой внесудебного банкротства и подать заявление о несостоя-

тельности через МФЦ, если общий размер долгов у гражданина со-
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ставляет не менее 50 тыс. руб. и не более 500 тыс. руб, если обяза-

тельства перед кредиторами более 500 тыс. руб., то гражданин мо-

жет воспользоваться исключительно судебной процедурой банкрот-

ства. 

По нащему мнению, разбирая процедуру подачи заявления в 

суд, стоит внести некоторые коррективы в закон, с целью транс-

формации процедуры, так как граждане и так пребывают в состоя-

нии финансовой нестабильности и лишние траты на процедуру усу-

губляют их положение. Имеет смысл уменьшить суммы госпошли-

ны и суммы вознаграждения финансового управляющего. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в самом начале про-

цедуры банкротства проявляется право на обращение в арбитраж-

ный суд с заявлением о признании лица банкротом. Подать заявле-

ние может как должник, так и кредиторы либо уполномоченный 

орган, но при наличии определенных условий. 
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Суд является центральным участником уголовного процесса, 

что обусловлено и выражается в его компетенции. Кроме основной 

функции – отправления правосудия – суды осуществляют полномо-

чия, направленные на обеспечение законности по уголовному делу, 

охрану прав и свобод человека, предупреждение совершения новых  

преступлений. В каждой группе его правомочий можно выделить 

несколько подгрупп. Так, охрана прав личности обеспечивается су-

дом при производстве следственных и отдельных процессуальных 

действий, при избрании и применении мер процессуального при-

нуждения и т.д. 

Для каждой области компетенции суда сформировались раз-

личные формы и способы выполнения возложенной задачи. Поэто-

му, например, охрана прав участников следственных действий так-

же осуществляется несколькими способами. Рассмотрим их по-

дробнее. 

Во-первых, в случаях, когда для производства следственного 

действия необходимо получить разрешение суда (ч. 2 ст. 29 УПК 

РФ). Л.И. Ильницкая отмечает, что «гарантией прав участников 

следственных действий, производимых по решению суда, является 

обязанность суда тщательно проверять содержание ходатайств ор-

ганов расследования» 1. Судье необходимо убедиться в наличии 

правового и фактического основания для производства запрашива-

емого действия, в обоснованности и оправданности предстоящего 

ограничения прав и интересов лиц. 

Во-вторых, если следственное действие, указанное в ч. 2 ст. 29 

УПК РФ, произведено без разрешения суда в условиях неотложно-
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сти ситуации (ч. 5 ст. 165 УПК РФ), то при проверке законности и 

обоснованности решения уполномоченных органов судья должен 

убедиться в том, что следственная ситуация действительно не до-

пускала промедления, а также что для производства действия име-

лись основания, соблюдена установленная законом процедура его 

проведения и порядок фиксации полученных результатов.  

В-третьих, суд участвует в принятии решения о производстве 

такого следственного действия, которое напрямую не ограничивает 

конституционные права личности, как судебная экспертиза. Речь 

идет о необходимости проведения судебно-медицинской или су-

дебно-психиатрической экспертизы в условиях стационара. Если 

экспертное исследование назначается в отношении лица, находяще-

гося на свободе, следователю необходимо предварительно получить 

разрешение суда на помещение этого субъекта в соответствующий 

медицинский стационар.  

В-четвертых, решение должностного лица о производстве 

следственного действия, сам факт его проведения или даже отказ в 

этом может быть обжалован заинтересованными лицами, в том чис-

ле, в уполномоченный суд. Проверка законности и обоснованности 

таких решений или бездействия должностного лица, в том числе, 

нижестоящего суда, также является гарантией прав участников 

следственных действий. 

В-пятых, существуют проблемы охраны прав лиц, не обладаю-

щих уголовно-процессуальным статусом.  

В связи с тем, что «для реализации своих интересов лица, не 

обладающие статусом участников, могут опираться только на «об-

щие положения уголовно–процессуального законодательства (об-

щие дозволения и общие запреты); деятельность органов, ведущих 

процесс» 2, возрастает значимость полномочий суда. Это обу-

словлено тем, что рассмотрение судом обращений таких лиц видит-

ся наиболее эффективным способом охраны их интересов.  

Принятое решение суда обязательно для исполнения как орга-

нами предварительного расследования, так и органами прокурату-

ры. Более того, суд вправе признать за лицом статус участника уго-

ловного процесса (например, потерпевшим), наделяя его одновре-

менно соответствующими правами. Как следствие, после получения 
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такого статуса, органы ведущие процесс обязаны осуществлять ме-

ры, направленные на охрану прав лиц. 
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Прежде чем начинать изучение представленной тематики, от-

метим тот факт, что еще в 2018 году Президент РФ в своем посла-

нии Федеральному Собранию отмечала особую важность цифрови-

зации деятельности большинства государственных органов. В по-

слании 2019 года данное направление приобрело статус приоритет-

ного.  

В рамках этого вопроса нельзя не обратить свое внимание на 

развитие процедуры цифровизации отечественной судебной систе-

мы. Стоит обратить внимание на то обстоятельства, что, на сего-

дняшний день, предприняты первые шаги, направленные на цифро-

визацию судопроизводства: 

1. Наличие возможности у лица подавать заявления в элек-

тронной форме; 

2. С 2019 года в отдельно взятых судах появилась и начала ра-

ботать система автоматического стенографирования; 

3. Более того, Московская городская дума уже озвучила реше-

ние о применении искусственного интеллекта, который будет при-

нимать решения по «бесспорным» делам. 

Следует отметить, что электронная система распределения дел 

– огромный шаг вперед в оказании квалифицированной юридиче-

ской помощи [1]. 

Безусловно, цифровизация судопроизводства в судах общей 

юрисдикции является весьма перспективным направлением разви-

тия отечественной судебной системы. Однако, этому развитию пре-

пятствует несколько проблем, к которым можно отнести, например: 

– Достаточно перспективная система ГАС «Правосудие» 

осложнена использованием старых подходов к реализации различ-

ных технологических и цифровых процессов; 

– Нежелание правоприменителя отказаться от классической 

формы закрепления тех или иных сведений. Под этой формой по-

нимается ни что иное как документ. К тому же, уже давно практи-
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куется использование электронных документов, что является 

наиболее подходящей альтернативной бумажному делообороту; 

– Проблема обеспечения эффективной защиты данных, а также 

избежания сбоев в программах. Так, далеко не все суды оснащены 

необходимым техническим оборудованием. Соответственно, не все 

суды могут позволить хранить электронную информацию в боль-

ших объемах и тем более обеспечивать ее сохранность; 

– Проблема практически полного отсутствия подготовки уже 

практикующих специалистов с работой в цифровом пространстве. 

Так, подавляющее большинство судей и их помощников находятся 

в достаточно взрослом или же преклонном возрасте. Следовательно 

обучение данных лиц правильному использованию отдельных элек-

тронных систем является весьма сложной задачей. 

Перечислив представленные выше проблемы, можно прийти к 

выводу о том, что отечественная судебная система, на сегодняшний 

день, не готова к полноценному переходу на цифровое отправление 

правосудия [3]. Однако, нами были сформированы несколько пред-

ложений, способных разрешить большую часть указанных проблем. 

К таким переложениям относится: 

А. Проведение апробации новых технологий, перед их введе-

нием в эксплуатацию для пользователей. Вместе с этим, необходи-

мо отказываться от использования уже устаревших технологий; 

Б. Необходимо разработать целый комплекс нормативно-

правовых актов, позволяющих безопасно переводить бумажные до-

кументы в электронный вид, без появления каких-либо правовых 

последствий; 

В. Повсеместный переход от бумажного делооборота к элек-

тродным базам данных и цифровой оболочки большинства доку-

ментов; 

Г. Обеспечение судов не только необходимым технически 

оснащением, представленным в виде мощных серверов и подобного 

оборудования, но и сопровождение сервисным обслуживанием, ко-

торое буде проявляться в виде постоянных обновлений; 

Д. Включить в классическое юридическое образование допол-

нительных курсов, связанных с изучением компьютерных и инфор-

мационных дисциплин. 

Подводя итоги данному исследованию стоит сказать о том, что 

отечественная судебная система пока что не готова к повсеместной 
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модернизации и переходе на цифровизацию судопроизводства. Од-

нако, сформированные нами предложения позволят разрешить 

большинство представленных проблем. 
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АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматриваются вопросы за-

ключения под стражу военнослужащих. Актуальность данной ста-

тьи обусловлена специальным статусом военнослужащего в уго-

ловном законодательстве. При анализе действующего законода-

тельства  был выявлен тот факт, что законодатель в какой-то мере 

установил чересчур суровые условия для арестного помещения во-

еннослужащих. В данной научной работе были выявлены основные 

проблемы , с как сами офицера, так и рядовые, представлены пути 

решения для российского законодательства.  

ABSTRACT: This article examines the issues of the detention of 

military personnel. The relevance of this article is due to the special sta-
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tus of a serviceman in criminal law. When analyzing the current legisla-

tion, the fact was revealed that the legislator, to some extent, established 

too harsh conditions for the arrest of military personnel. In this scientific 

work, the main problems were identified, with both the officers them-

selves and the privates, solutions for the Russian legislation were pre-

sented. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПК РФ; УК РФ; арест; заключение под 

стражу; военнослужащие. 

KEY WORDS: Code of Criminal Procedure of the Russian Federa-

tion; The Criminal Code of the Russian Federation; arrest; detention; 

military personnel. 

 

Военнослужащие в системе уголовного и уголовно-

процессуального права выступают в роли специального субъекта. 

Другими словами, те меры пресечения, которые можно было при-

менить к обычному человеку, живущем в РФ , нельзя применить к 

военному. 

Безусловно, законодательство должно разграничивать уголов-

но-процессуально военного и обычного человека. Но также стоит 

отметить, что из-за специфичности военного в уголовном законода-

тельстве, существует ряд проблем, например, связанных с заключе-

нием под стражу[1]. 

Для начала стоит отметить одну из проблематик – «командова-

ние воинской части». А именно тот факт, что данное лицо создано 

для контроля за исполнением меры пресечения военнослужащего. 

Но такое лицо попросту не закреплено в УПК РФ или же в воин-

ских уставах РФ. Другими словами, если брать в расчет военнослу-

жащего (например, рядового), то каждое лицо, которое обладает 

воинским званием выше, чем рядовой являются для него прямым 

командиром.  Законодатель не указал конкретной должности, кото-

рая бы выступала в качестве надзора и контроля за военнослужа-

щим на территории воинской части, лишь обозначив в общих черта 

– командованием. 

Из-за специального статуса военнослужащего, арест он отбы-

вает в специальном помещение – гауптвахте[2]. Данное учреждение 

отличается от похожих на гражданские СИЗО и ИВС по ряду при-

чин: 
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1. На гауптвахте происходит деление по воинскому званию ( 

офицеры могут отбывать наказание только с офицерами и т.д.) 

2. Военнослужащий остается со своим званием и т.д. 

Но также гауптвахта имеет в себе ряд проблем. 

1. Денежное пособие. Как писалось ранее на гауптвахте за во-

еннослужащим сохраняется его звание, но за отсутствием исполне-

ния его должностных обязательств, лицо освобождается от денеж-

ного довольствия. Данная мера возможно является правильной, но 

стоит также учитывать, что в любом случае, лицо, до момента 

осуждения исполняет свои обязательства , и соответственно имеет 

право на получение такого довольствия. 

2. Распорядок дня. Распорядок дня на гауптвахте кардинально 

отличается от того же распорядка дня в воинской части. Де-факто 

отсутствие личного времени, лишней минуты на исполнение прика-

за. Возможно, данное обстоятельство имеет смысл быть, но не в том 

гиперболизированном виде, в котором оно проявляется сейчас. 

3. Срок службы. Все проведенное время на гауптвахте не за-

считывается в срок несения , например, срочной службы. И допу-

стим, есть примеры, когда лицо мог так провести около года – пол-

тора, отбыть там же наказание в виде года, и еще год дослуживать. 

Такие обстоятельства явно являются проблемой, так как условия 

содержания на гауптвахте в разы тяжелее , чем в той же воинской 

части. 

4. Нарушение прав и свобод. За нарушения правил гауптвахты, 

военнослужащего могут поместить в одиночную камеру. Надзира-

тели часто могут применять физическую силу в отношение содер-

жащихся там военнослужащих и не понести наказание.  

Для решения проблем, которая были названы в данной статье, 

необходимо качественные изменения в законодательстве. К таким 

можно отнести: 

1. Определить конкретную должность среди офицерского со-

става, которая будет осуществлять наблюдение над военнослужа-

щим, совершившим правонарушение. 

2. Внести корректировки в Воинские Уставы РФ , приказы Ми-

нОбороны РФ, УИК РФ, УПК РФ. 

3. Изменить некоторые принципиальные основы гауптвахты, 

исходя из проблем, освещенных в данной статье. 
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В целом из-за специального статуса военнослужащего, законо-

датель подошел к решению вопроса о мерах пресечения достаточно 

комплексно. Но также, при заключении под стражу, некоторые 

принципы работают со времен Советского Союза, что ни для со-

временного мира, ни для современной России уже неприемлемо. 

  

Список литературы 

1.  Булатов Б. Б., Николюк В. В., Цоколова О. И. Меры пресе-

чения в уголовном процессе : учеб.-практ. пособие. М.,2015. С. 13 

2.  Бурлакова Я. Ю. Проблемы избрания и применения мер уго-

ловно-процессуального пресечения, не связанных с лишением или 

ограничением свободы : дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2009. 

С. 81-83. 

 

 

 

УДК 347.941 

 

Некоторые вопросы использования фотографий  

и предметов с гравировкой как средств доказывания 

Some questions about the use of photographs and objects with 

engraving as a means of proof 
 

Неподоба Л. А., 

cстудентка 3-го курса юридического факультета 

Кубанский государственный аграрный  

университет имени И. Т. Трубилина 

 

АННОТАЦИЯ: В статье рассмотрены проблемы использования 

фотографий и предметов с гравировкой как средств доказывания. 

Предложены пути их решения. 

ABSTRACT: The article deals with the problems of using photo-

graphs and objects with engraving as a means of proof. The ways of their 

solution are suggested. 
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Средство доказывания в судопроизводстве – то, при помощи 

чего устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для дела, 

представляющее собой единство информации (т.е. сведения о фак-

тах) и источника, в котором содержится, собственно, доказатель-

ственная информация. 

Стоит сказать, что ГПК РФ содержит в статье 55 исчерпываю-

щий список средств доказывания. Это положение имеет важное 

значение, так как доказательства могут быть получены из преду-

смотренных законом средств доказывания, в ином случае они могут 

быть признаны недопустимыми, и использовать их в процессе будет 

запрещено. 

Однако в связи с развитием общества и научно-технического 

прогресса сейчас на практике возникает интересная ситуация, когда 

в судебном заседании используются средства доказывания, которые 

прямо не предусмотрены ГПК РФ. В частности к таким средствам 

доказывания можно отнести фотографии и предметы с гравировкой. 

Фотография – это технология записи изображения путем реги-

страции оптических излучений с помощью технических средств. В 

последние 10 лет она является одним из самых используемых веще-

ственных доказательств и средств доказывания, что связано с высо-

ким уровнем достоверности информации, фиксируемой в виде фо-

тографий. То есть в случае с вещественными доказательствами 

важнейшим элементом является сам предмет, его внешний вид, 

свойства и иные признаки, с фотографиями же все несколько иначе, 

поскольку чаще всего сама фотография как предмет не несет осо-

бенного значения, а используется только как источник информации, 

при этом, собственно, исследуется и имеет доказательственное зна-

чение изображение, то есть содержание фотографии. Поэтому 

наиболее целесообразно было бы выделить фотографии как само-

стоятельное средство доказывания. 

Также все большую популярность в качестве средств доказы-

вания пользуются предметы с гравировкой. Гравировка – это нане-

сение рисунка, надписи, орнамента на поверхности предмета. 

Предметы с гравировкой в процессе могут использоваться как ве-
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щественные доказательства, письменные доказательства, а также 

как самостоятельное средство доказывания.  

При использовании предмета с гравировкой в качестве веще-

ственного доказательства первостепенную роль играет не сама гра-

вировка, а предмет, на котором она расположена.  

При использовании предмета с гравировкой в качестве пись-

менного доказательства первоочередное значение имеет текст или 

рисунок, находящийся на предмете. Наиболее цельным является 

представление, что предмет с гравировкой – это средство доказыва-

ния, где выражается единство формы и содержания, то есть важную 

роль играет и сам предмет, и нанесенные данные, и информация, 

которая в нем непосредственно содержится. 

Таким образом, мы не исключаем возможности использования 

фотографий и предметов с гравировкой в качестве доказательств, 

однако считаем, что их можно использовать в качестве самостоя-

тельных средств доказывания, также видим рациональным реше-

ние, которое было использовано для средств доказывания в статье 

64 АПК РФ, где перечень средств доказывания открытый.  

Гражданское и арбитражное судопроизводство, являясь одина-

ковыми по своей сущности и природе, т.е. цивилистическими вида-

ми судопроизводства, содержат различный подход в регулировании 

данного вопроса, что само по себе представляется достаточно спор-

ным. Поэтому, на наш взгляд, следует согласиться с авторами, 

предлагающими унифицировать в целом процессуальное законода-

тельство [1]. То есть в ГПК РФ целесообразно было бы либо сде-

лать перечень средств доказывания открытым по прообразу АПК 

РФ, либо убрать перечень и закрепить определенные критерии и 

условия, определяющие, что может быть средством доказывания. 

Также в связи с тем, что появляются различные инновационные 

элементы, для единообразия и точности судебной практики было 

бы удобнее использовать определенные критерии. 

Исходя из вышесказанного, мы видим следующие пути реше-

ния проблемы использования фотографий и предметов с гравиров-

кой как средств доказывания: 

1.Сделать перечень средств доказывания, предусмотренный 

статьей 55 ГПК РФ открытым. 

2. Как альтернативный вариант: убрать перечень средств дока-

зывания из статьи 55 ГПК РФ и закрепить критерии, по которым и 
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стоит определять, можно ли использовать как средство доказывания 

то, на что ссылаются лица в процессе или нет. 
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АННОТАЦИЯ: Актуальные тенденции цифровизации эконо-

мико-финансовой арены нашли свое место и в системе потреби-

тельских правоотношений, в частности, в порядке заключения до-

говора и предоставления информации о товаре (услуге). Законода-

тельные новеллы обуславливают возникновение информационных 

обязанностей у владельцев агрегаторов информации, в связи с чем 

необходимо обоснование новому формату дистанционных связей. 

Заключается, что буква закона пока неоднозначно регламентирует 

модернизированный формат потребительских правоотношений. 

ABSTRACT: Сurrent trends in the digitalization of the economic 

and financial arena have also found their place in the system of consum-

er legal relations, in particular, in the procedure for concluding a contract 

and providing information about a product (service). Legislative innova-

tions cause the emergence of information obligations for the owners of 

information aggregators, and therefore it is necessary to justify the new 
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format of remote communications. It is concluded that the letter of the 

law still ambiguously regulates the modernized format of consumer legal 

relations. 
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Элементом модернизации мирового сообщества является его 

цифровизация: данное явление можно считать «глобальным трен-

дом». По нашему мнению, последовательный и системный подход в 

процессе перевода традиционных производственных отношений на 

уровень цифровой экономики – это ни что иное, как обязательный 

этап гуманизации и демократизации общества. Вопрос относитель-

но защиты прав потребителей вытекает из сущности экономико-

правового пространства, в силу чего, претерпевает изменения. Счи-

таем, что следует определить два направления, которые необходимо 

учитывать законодателю при внесении новелл в букву закона: пер-

вое – это развитие технических коммуникаций, которые ориенти-

рую рынок на реализацию качественно новых товаров и услуг, поз-

воляющих регулировать структуру «спроса – предложения»; второе 

– это развитие информационных коммуникаций для преобразования 

процесса взаимодействия сторон договорных отношений.  

Закон РФ «О защите прав потребителей» [1] (далее – Закон) ре-

гламентирует в ч. 1 ст. 10, что изготовитель (исполнитель, прода-

вец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходи-

мую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. По данному 

положению предложим для анализа мнение Т.В. Шершень, утвер-

ждающей об отсутствии у потребителей специальных знаний о 

свойствах и характеристиках товаров, работ и услуг, а потому, 

надлежит обеспечивать лиц – участников потребительских право-

отношений достоверной и всесторонней информацией о предлагае-

мых товарах, работах и услугах, что позволит компетентно подхо-

дить к выбору объекта интереса [2].  Считаем высказывание автора 

верным, и дополним, что по данному вопросу закреплено в ст. 8 
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Закона право потребителя на информацию об изготовителе (испол-

нителе, продавце) и о товарах (работах, услугах). 

Далее, необходимо обратиться к характеристикам, заключен-

ным в Законе – таким, как своевременность, необходимость, и до-

стоверность информации. Перечисленные категории отображают 

презумпцию отсутствия специальных знаний у потребителя, непо-

средственную специфику потребительских свойств товаров, работ и 

услуг, а также индивидуальные потребности, которые субъект 

намерен удовлетворить при помощи предлагаемых услуг и других 

обстоятельств.  

В связи с тем, что в настоящее время наиболее часто покупки 

происходят в «онлайн» формате, или, иначе говоря, дистанционно, 

то назрела необходимость в информатизации общества с наглядны-

ми отсылками к описанию товара, работы или услуги, что обусло-

вило бы ознакомление потребителя с характеристиками товара в 

момент заключения договора. В традиционной форме приобретения 

товара покупателю не предоставлена такая возможность, что гово-

рит об отсутствии надлежащего информирования о предлагаемых 

товарах и услугах, а также, о несвоевременности ее предоставления.  

Отдельного рассмотрения требует вопрос формы сделок. Ши-

рокое распространение подобного рода сделок потребует либерали-

зации взглядов судов на доказательства, полученные из сети Интер-

нет [3]. Либеральные начала наиболее точно отражены в граждан-

ском процессуальном законодательстве, где указано, что письмен-

ные доказательства могут быть получены в том числе и с использо-

ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и 

могут быть выполнены в цифровой форме.  

Подводя итог, необходимо отметить, что некоторая часть реа-

лизуемых сделок, заключаемых в рамках дистанционного взаимо-

действия на потребительском рынке, будет только возрастать, а по-

тому, законодателю необходимо учитывать современные тенденции 

цифровизации, и актуализировать положения законодательства, 

позволяя тем самым обеспечить надлежащую защиту прав потреби-

телей.  
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Несмотря на развитие новых технологий, широкое использова-

ние новых источников энергии, эксплуатация недр не теряет своей 

актуальности и в настоящее время. Добыча полезных ископаемых и 
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разработка месторождений природного газа и нефти составляет 

важную часть экономики РФ и во многом определяет экономиче-

ское развитие страны. Большая социальная значимость недрополь-

зования, высокая экономическая целесообразность разработки при-

родных ископаемых требует не только тщательного гражданско-

правового регулирования процессов, но и порождает условия для 

реализации норм уголовно-правовой охраны, установленных зако-

ном в отношении использования и охраны недр.  

Анализ действующего уголовно-правового законодательства, 

охраняющего отношения в сфере недропользования, свидетельству-

ет о достаточно скудной правовой регламентации уголовно-

правовой охраны отношений в сфере использования и охраны недр. 

Судебная практика также свидетельствует о высокой латентности 

преступлений в этой области, но это не исчерпывающий перечень 

проблем. Квалификация преступлений в сфере недропользования 

вызывает затруднения и правоприменителей и требует разъяснений. 

Важным шагом на пути реформирования уголовного законода-

тельства в сфере недропользования является верное определение 

правовых отношений, относящихся к объекту уголовно-правовой 

охраны. Особую сложность при осуществлении указанной задачи 

придает неоднородность отношений в сфере недропользования, 

урегулированных уголовным законом.  

Новоселов Г.П. и Федосеева Л.Ю. определяют понятие объекта 

уголовно-правовой охраны как совокупность общественных отно-

шений, подлежащих охране уголовно-правовыми средствами [2]. 

Несмотря на обширную область правовых отношений включенных 

в сферу недропользования, их неоднородность и специфичность 

каждого отдельного направления, закон содержит немногочислен-

ные в большинстве своем бланкетные нормы, устанавливающие 

уголовную ответственность за преступления в рассматриваемой 

сфере. Основная воля законодателя в вопросах защиты отношений в 

сфере недропользования закреплена в статье 255 УК РФ, включен-

ной в Главу 26 УК РФ «Экологические преступления».  

Определение видового объекта преступления важный этап в 

процессе анализа сути и содержания правовых отношений. Исходя 

из систематизации и расположения статьи 255 УК РФ видовым объ-

ектом являются отношения в сфере обеспечения экологической без-

опасности населения. В тоже время анализ диспозиции статьи ука-
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зывает на превалирование в ее содержании экономической состав-

ляющей. Исходя из содержания диспозиции части 1 статьи 255 УК 

РФ, законодатель преследовал цель превенции не столько экономи-

ческих убытков, которые могут причиняться в ходе незаконного 

использования недр, сколько охраны окружающей среды от воздей-

ствия последствий незаконного размещения и эксплуатации пред-

приятий и помещений, а именно защиты экологического благопо-

лучия. 

Объект преступления в сфере экономической деятельности 

представляет собой «Интересы любого субъекта, занимающегося 

хозяйственной деятельностью, точнее, баланс интересов хозяй-

ствующих субъектов и публичной власти» [1], что в полной мере 

соответствует содержанию частей 2 и 3 статьи 255 УК РФ, где 

непосредственным объектом являются отношения по охране уста-

новленного порядка разработки и изъятия полезных ископаемых в 

установленном законодателем объеме. Указанные нормы пресекают 

незаконный изъятие и переход экономического блага, в качестве 

которого потенциально рассматриваются недра, от его непосред-

ственного собственника в лице государства в руки неправомерного 

владельца, что свидетельствует о явном экономическом окрасе рас-

сматриваемых правоотношений.  

Отсутствие дифференциации отношений в сфере недропользо-

вания, охраняемых уголовным законом, на группы с превалирую-

щей экономической или экологической направленностью является 

актуальной правовой проблемой в настоящее время. Безусловно 

необходимо нормативно разделить положения диспозиции статьи 

255 УК РФ на нормы, охраняющие отношения в сфере недрополь-

зования, имеющие экономический компонент и нормы, охраняю-

щие отношения в сфере недропользования, имеющие экологиче-

ский компонент. Первую группу норм целесообразно разместить в 

рамках Главы 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической де-

ятельности», что в полной мере привело бы в соответствие установ-

ленный формально видовой объект и реализуемое на практике со-

держание правоотношений. 
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Последние десятилетия охарактеризовались стремительным 

развитием НТП в области образовательной деятельности. Особенно, 
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данные достижения НТР коснулись образовательной деятельности в 

области высшего образования. Однако, на наш взгляд представляет-

ся, что оперативность внедрения некоторых технологий без тща-

тельного исследования и адаптации представляют определенную 

опасность в части развития системы образования и науки в Россий-

ской Федерации в целом. В связи с этим, представляется актуаль-

ным осуществление всестороннего контроля институтов граждан-

ского общества за инновациями в сфере образования, [1-5] а также 

совместного контроля общественных и государственных институ-

тов реформирования системы образования, [6-12] в целях обеспече-

ния сохранения и развития российского общества и государства, 

укрепления властной вертикали, государственной целостности, су-

веренитета и независимости в определении направлений развития, в 

том числе, и системы образования [13-17] Особое внимание следует 

уделять развитию учреждений высшего образования, находящихся 

в частной собственности, в целях обеспечения надлежащей реали-

зации обучающимися своего конституционного права на образова-

ния, включая надлежащее качество образования. В связи с этим, 

представляется необходимым разработать стратегию внедрения ин-

формационно-коммуникационных технологий в процесс образова-

ния частных учреждений высшего образования. Это позволит, с од-

ной стороны, защитить права, свободы и законные интересы обу-

чающихся, а с другой стороны, унифицировать систему образова-

ния в Российской Федерации. 
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Обеспечение поступательного развития российского образова-

ния предполагает аккумулирование усилий не только органов пуб-

личной власти, но и институтов гражданского общества. [1-5] При 

этом участие общества может осуществляться как в форме контроля 

за деятельностью органов публичной власти и органов и организа-

ций, [6-11] так и в форме непосредственного участия некоммерче-

ских организаций в разработке и реализации образовательных ме-

тодик, технологий, программ. [12-13] Данное участие и сотрудниче-

ство должно быть направлено, с одной стороны, на реализацию 

конституционных принципов народовластия и участия обществен-

ности в управлении делами государства, а с другой стороны, на ре-

ализацию гражданами России своего конституционного права на 

образование. Более того, данное участие не должно создавать угро-

зу национальной безопасности и должно способствовать развитию 

общества и государства. [14-17] В связи с этим, представляется не-

обходимым разработать и внедрить систему технологий и методик 

сотрудничества государства с некоммерческими организациями в 

проектировании современных образовательных технологий с ис-

пользованием дистанционных информационных технологий. Дан-

ные технологии позволят обеспечить оптимальный механизм взаи-

модействия учреждений образования и институтов гражданского 

общества в целях обеспечения развития системы образования и 

науки в России. 
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Одним из логичных, законных способов защиты от послед-

ствий чрезвычайных ситуаций  является расторжение или измене-

ние договора на основании статьи 451 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации (далее–ГК РФ)[1]. Пандемия коронавируса (да-

лее–COVID-19) привела к формированию абсолютно новой практи-

ки применения статьи 451 ГК РФ. Анализ обзора практики Верхов-

ного суда РФ от 21.04.2020 [2] (далее–Обзор№1)позволяет конста-

тировать следующее.  

1. Эпидемия COVID-19 и комплекс ограничительных мер могут 

быть признаны судами в качестве конкретных обстоятельств непре-

одолимой силы, которые направлены на полное либо частичное 

освобождение от ответственности только в том случае, если будет 

доказана причинно-следственная связь между принятыми и введен-

ными властями ограничительными мерами и неисполнением долж-

ником своих договорных обязательств. 

2. Ограничительные меры могут быть признаны обстоятель-

ствами непреодолимой силы только за разумный период времени, в 

течение которого эти ограничительные меры сделали невозможным 

исполнение договорных обязательств в оговоренные сроки. 

3. COVID-19 не может считаться форс-мажором во всех случа-

ях. Кроме таких критериев как чрезвычайность и неотвратимость, в 

Обзоре №1 указана еще одна – это относительность. Одно и то же 

конкретное обстоятельство для одних может быть форс-мажором, а 

для других нет. 

4. Бремя доказывания наличия форс-мажора лежит на должни-

ке. Для этого рекомендуется использовать официальные докумен-

ты: 1)Нормативные акты субъектов РФ, в которых закреплено ука-

зание на форс-мажорную сущность пандемии COVID-19. (Напри-

мер:п.20.1 Указа мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ[3]). 2)Можно 

использовать свидетельства или заключения уполномоченных орга-

нов, которые подтвердят наличие обстоятельств непреодолимой 

силы.  

5. Кроме форс-мажора, существует еще существенное измене-



364 

 

ние обстоятельств. Необходимо отметить то, что учитывая положе-

ния ст. 451 ГК РФ любая из сторон вправе отказаться от договора, в 

случае если существуют обстоятельства, которые стороны не могли 

предвидеть, а если и могли, то заключили бы сделку на других 

условиях. В Обзоре №1 указано, что в данном случае расторгать 

договоры можно. А вот изменение договора (его условий) возможно 

только в исключительных случаях:1)Если ущерб, связанный с про-

цедурой расторжения конкретного договора, превысит затраты на 

его исполнение в новых условиях.2)Если существует противоречие 

общественным интересам вследствие расторжения договора.  

Особые исключения касаются,  например, договора аренды не-

жилого помещения, который был заключен до периода времени 

вступления в силу комплекса ограничительных мер. Из-за COVID-

19 арендатор не может платить по договору. При такой ситуации 

возможно изменение условий договора (не расторжение), учитывая 

положения ст. 19 №98-ФЗ от 01.04.2020 [4]. Арендатор вправе тре-

бовать внесения условия по рассрочке платежа или реализовать 

процедуру снижения платы за период, когда арендатор не мог ис-

пользовать помещение (Обзор №1). 
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Создание благоприятных условий для труда беременных 

женщин является первостепенной задачей социально-

ориентированного государства. Основные правовые нормы, 

устанавливающие особенности труда будущих матерей, закреплены 

в 41 главе Трудового кодекса РФ [1]. 

Одной из наиболее важных гарантий для обозначенных лиц   

при возникновении правоотношений в сфере труда является 

исключение беременности из числа законных оснований для  отказа 

в приеме на работу (ст. 64 ТК РФ). Из анализа действующего 

трудового законодательства также следует, что при заключении 

трудового договора женщина не должна доказывать отсутствие 

беременности. Кроме того, статьей 70 ТК РФ устанавливается 

запрет на назначение испытательного срока будущим матерям. 
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Особого внимания заслуживают права беременных женщин в 

случае увольнения. 

Во-первых, работодатель не имеет права уволить такую 

женщину  по своей инициативе. Единственное исключение  -  

ликвидация организации или прекращение деятельности 

индивидуальным предпринимателем. При этом незавершение 

процедуры ликвидации (прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем) не является препятствием для 

увольнения работника [2]. 

Во-вторых, статья 261 ТК РФ закрепляет дополнительную 

гарантию для беременной: если срочный трудовой договор истекает 

в период вынашивания ребенка, то у работодателя возникает 

обязанность продления трудового договора до окончания 

беременности. В этом случае необходимо наличие заявления 

женщины в письменной форме и предоставление ею справки о 

беременности. Однако  возможно расторжение трудового договора 

указанного вида в течение недели со дня, когда работодатель узнал 

или должен был узнать о прекращения беременности. Стоит 

обратить внимание на то, что ТК РФ не дает четкого определения 

понятию окончания беременности: понимается ли под этим 

выкидыш, аборт или же непосредственно рождение ребенка? 

Представляется, необходимо уточнить это положение закона, 

предусмотрев продление срочного трудового договора до 

окончания отпуска по беременности и родам. 

В силу ст. 254 ТК РФ беременным женщинам в соответствии с 

медицинским заключением и по их заявлению снижаются нормы 

выработки, нормы обслуживания либо эти женщины переводятся на 

другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных 

производственных факторов, с сохранением среднего заработка по 

прежней работе [3].  

Нарушение изложенных выше норм позволяет женщинам 

обратиться в суд за защитой прав, руководствуясь правилами 

альтернативной подсудности [4].  

Важно отметить, что Трудовой кодекс РФ также 

предусматривает предоставление отпуска после родов, 

максимальный срок которого в случаях осложненных родов 

составляет 86 дней. Думается, не следует устанавливать 

максимальную продолжительность этого отпуска, а  необходимо   
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предоставить возможность ее определения медицинским 

работникам с учетом состояния здоровья женщины. 

К сожалению, беременные женщины не включены в перечень 

лиц, для которых статьей 94 ТК РФ предусматривается 

установление предельной продолжительности ежедневной работы. 

Вместе с тем введение данных ограничений применительно к 

названной категории позволит минимизировать риск перегрузок, 

которые могут оказать негативное воздействие на развитие плода.  

Непрерывный труд в течение нескольких часов рабочего дня 

(смены) утомляет сотрудника и приводит к снижению уровня 

работоспособности к концу рабочего времени [5]. Чтобы избежать 

снижения производительности труда, законодательство необходимо 

дополнить нормами, предусматривающими оплачиваемые 

перерывы для беременных женщин. 

Таким образом, несмотря на то, что современное трудовое 

законодательство детально регулирует вопросы труда беременных 

женщин, оно все же нуждается в восполнении отдельных пробелов  

в целях усиления  правовой защиты обозначенной категории 

работников.  
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Полная апелляция по своей сущности представляет собой  

новое судебное разбирательство по существу, где, соответственно,  

действуют все предусмотренные процессуальные правила, 

установленные для  судов первой инстанции. Так, например, 

стороны имеют право представить любые новые доказательства без 

обязательного указания на уважительную причину, как это 

предусмотрено для неполной апелляции,  в соответствующий суд 
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апелляционной инстанции,  который, в свою очередь, в целях 

исправления судебной ошибки вновь по существу рассматривает 

дело. 

При этом главное отличие процессуального порядка от 

неполной апелляции, в том, что апелляционный суд заново 

исследует все доказательства, оценивает их, самостоятельно вновь 

устанавливает все необходимые факты, входящие в предмет 

доказывания, а также  правоотношения сторон с учетом 

исследованных доказательств.  

Основаниями в гражданском процессе для перехода к 

рассмотрению дела по правилам полной апелляции судом 

апелляционной инстанции, являются предусмотренные ч. 4. ст. 330 

ГПК РФ безусловные процессуальные нарушения, обнаружение 

которых по общему правилу, всегда влечет отмену обжалуемого 

судебного постановления первой инстанции. Как показывает 

практика, на сегодняшний день, в рамках полной апелляции 

рассматривается незначительное число гражданских дел. 

Следует заметить, что определенные объективные сложности 

возникают при проверке наличия оснований, указанных в п. п. 2, 4 

ч. 4 ст. 330 ГПК РФ. Использование в качестве основания для 

отмены судебного акта неявки лиц, участвующих в деле, возможно 

только при определенном необходимом наличии условия - их 

ненадлежащего извещения, что, само по себе и вызывает у суда 

апелляционной инстанции объективные сложности, поскольку 

способов извещения лиц на сегодняшний день существует 

достаточное разнообразие, но при этом практическую сложность 

представляет вопрос именно надлежащего извещения и наличия в 

материалах дела подтверждения такого извещения.  

Следует также отметить, что отсутствие ответчика вообще и 

неизвестность его местонахождения, и, как следствие, назначение 

ему адвоката в соответствии со ст.50 ГПК РФ, не может само по 

себе служить основанием для отмены судебного постановления. 

Надлежащим извещением в подобных ситуациях следует считать 

извещение непосредственно адвоката, являющегося представителем 

по назначению суда [1].  

Одним из актуальных практических вопросов продолжает 

оставаться и проблема правильного установления состава всех 

заинтересованных лиц в исходе дела, и соответственно, возможного 
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факта нарушения вынесенным судебным постановлением прав и 

обязанностей лиц, не привлеченных к участию в деле, о чем 

свидетельствует судебная практика и  возникающие  некоторые 

проблемы объективного характера. Вопрос о том, кто может быть 

заинтересованным лицом [2], и, соответственно, либо сам проявляет  

инициативу, либо его должен привлечь суд как лицо, участвующее 

в деле, в отсутствие единообразного понимания обуславливает  

проблемы в определении судом субъектов, права которых могут 

быть затронуты судебным решением.  

Следует обратить особое внимание, что для  административных 

дел в апелляционном порядке законодатель закрепил в ч. 1 ст. 310 

КАС РФ аналогичные основания, влекущие безусловную отмену 

решения, вынесенного судом первой инстанции. Сравнительный 

анализ безусловных процессуальных нарушений по КАС РФ и ГПК 

РФ позволяет сделать вывод, что они практически аналогичны, тем 

не менее, есть  существенные различия в последствиях обнаруже-

ния их судом апелляционной инстанции. К примеру, ч.3 ст.309 КАС 

РФ закрепляет полномочие  суда отменить судебное постановление 

и, соответственно, возвращение его на новое рассмотрение  в суд 

первой инстанции. Те же самые основания (хотя бы одно из них), 

содержащиеся в ч.4 ст.330 ГПК РФ, является, в соответствии с об-

щим правилом ч.5 ст.330 ГПК РФ, основанием для перехода в так 

называемую полную апелляцию.  

Следует особо заметить, что в отсутствие в гражданском 

судопроизводстве полномочия об отмене судебного постановления 

и отправлении дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции,  

тем не менее, суд апелляционной инстанции может отправлять дело 

на новое рассмотрение, мотивируя свое постановление прямой 

ссылкой на ст. 47 Конституции РФ, что непосредственно 

содержится в разъяснениях п.37 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 19.06.2012 № 13. При этом 

соответствующее нарушение должно квалифицироваться, по 

мнению ВС РФ, по ч.3 ст.330 ГПК РФ как условное процессуальное 

нарушение, являющееся существенным, поскольку привело к 

вынесению неправильного судебного постановления. Возникает 

закономерный вопрос -  почему в ГПК РФ прямо не закреплено 

право суда апелляционной инстанции  передать дело в суд первой 

инстанции на новое рассмотрение?  
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На основании изложенного, полагаем целесообразным  

закрепить соответствующее правило в ГПК РФ, в части наделения 

суда апелляционной инстанции полномочием отменить судебное 

постановление и возвратить  дело на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции, как это закреплено в ч.3 ст.309 КАС РФ.  
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АННОТАЦИЯ: В юридической литературе отсутствует единое 

мнение по поводу правовой природы соглашений о разделе продук-

ции. В доктрине идет спор о том, считать ли соглашения о разделе 

продукции актами публично-правового характера или же относить 

их к категории гражданско-правовых договоров. В данной статье 

авторы анализируют различные точки зрения ученых по данной 

проблеме и делают самостоятельные выводы. 
ABSTRACT: There is no consensus in the legal literature on the na-

ture of the production sharing agreement. In the doctrine, there is a dis-
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pute about whether to consider production-sharing agreements as acts of 

a public legal nature or to classify them as civil contracts. In this article, 

the authors analyze the various points of view of scientists on this prob-

lem and make independent conclusions. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Международное частное право, согла-

шения о разделе продукции, международное инвестиционное право, 

договорный режим недропользования. 

KEYWORDS: Private international law, production sharing agree-

ments, international investment law, contractual regime of subsurface 
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Соглашение о разделе продукции является разновидностью 

форм привлечения иностранных инвестиций в международном 

частном праве. При принятии решения о вложении капитала на тер-

ритории иностранного государства зачастую иностранные инвесто-

ры озабочены правовой неопределенностью, вызванной осуществ-

лением политики национализации [1].  

В соответствии со ст.  2 Федерального закона «О соглашениях 

о разделе продукции» № 225-ФЗ от 30.12.1995 г., соглашение о раз-

деле продукции – это договор, согласно которому Российская Фе-

дерация предоставляет субъекту предпринимательской деятельно-

сти на возмездной основе и на определенный срок исключительные 

права на поиски, разведку, добычу минерального сырья на участках 

недр, указанном в соглашении, и на ведение связанных с этим ра-

бот, а инвестор обязуется осуществить проведение указанных работ 

своими силами и на свой риск [2].  

На сегодняшней день среди правоведов отсутствует единое 

мнение о институте соглашений о разделе продукции. Доктор юри-

дических наук, специалист в области гражданского, предпринима-

тельского и международного частного права В. Н. Лисица, в своих 

работах утверждал, что СРП уникальны, так как имеют особый 

субъектный состав и содержание договора. как по своему содержа-

нию, так и по субъектному составу [3]. Дискуссионным этот вопрос 

является по ряду причин. Во-первых, из-за осложненного субъект-

ного состава: наличие иностранного элемента в лице инвестора с 

одной стороны и прямого участия административного субъекта в 

лице Правительства РФ в урегулировании вопросов, связанных с 

недропользованием, включая лицензирование деятельности. Во-
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вторых, особое положение таких договоров в отечественном зако-

нодательстве (данный договор не содержится в Гражданском кодек-

се РФ, а регулируется специальным законодательством). В-третьих, 

особый статус предмета договора: пользование участками недр в 

целях поиска, разведки и добычи полезных ископаемых. 

Проанализировав различные позиции авторов, можно выделить 

следующие основные точки зрения в доктрине: соглашение о разде-

ле продукции как разновидность консенсуальных соглашений, СРП 

как гражданско-правовой договор, СРП как административно-

правовой договор, СРП как смешанный договор и СРП как самосто-

ятельный вид договора в международном инвестиционном праве.  

Н. Г. Доронина рассматривает СРП как консенсуальный дого-

вор. В подтверждение своей позиции, автор указывает на то, что по 

своему содержанию СРП представляет собой форму допуска част-

ных инвестиций в объекты находящиеся в исключительной соб-

ственности государства в силу его суверенных прав (недропользо-

вание). Также, о СРП как о разновидности консенсуальных договор 

позволяет говорить факт участия государства в качестве одной из 

сторон договора [4].  

М.М. Богуславский в своей работе высказывает мнение о том, 

что СРП является гражданско-правовым договором, что обусловле-

но прежде всего объектом такого договора и принципами, исполь-

зуемыми при его заключении (принцип равноправия сторон, прин-

цип автономии воли участников договора) [5]. Помимо этого, сле-

дует отметить, что данный вид договоров в основном регулируется 

гражданско-правовыми нормами, а возникающие правовые споры 

разрешаются в рамках гражданского судопроизводства. Тем не ме-

нее, данный вид договора не закреплен в отраслевом законодатель-

стве и если и относится к гражданско-правовым договорам, то в ка-

честве непоименованного договора.  

М. Ф. Лукьяненко полагает, что СРП содержит признаки дого-

вора подряда. По мнению автора, признаком, позволяющим отнести 

СРП к данному виду договоров, выступает работа по условиям за-

казчика в лице государства с составлением программы, проекта и 

сметы, выполняемая инвестором [6]. Тем не менее, данная позиция 

содержит и определенное противоречие смыслу СРП. В соответ-

ствии с СРП, государство передает инвестору исключительные пра-

ва на поиск и освоение полезных ископаемых, а не устанавливает с 
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инвестором прямые подрядные отношения. Одной из особенностей 

договоров подряда является обязанность заказчика по оплате ре-

зультата проведенных подрядчиком работ. Соглашение о разделе 

продукции такого не предусматривает. 

Н. Л. Платонова утверждает, что у договора о разделе продук-

ции присутствуют определенные схожести с договором аренды. 

Прежде всего, СРП предусматривает наделение инвестора правом 

недропользования и проведения соответствующих работ [7]. Тем не 

менее, в соответствии с отечественным законодательством, суще-

ствует принцип арендных отношений, по которому объект арендно-

го фонда должен оставаться сохранным. Целью договора СРП явля-

ется процесс разработки и реализации полезных ископаемых, что 

само собой приводит к расходу ресурсов арендуемого фонда.  

Концепцию правовой природы СРП как публично-правового 

договора, поддерживает С. И. Крупко [8]. Статья 4 Федерального 

закона «О соглашениях о разделе продукции» № 225-ФЗ от 

30.12.1995 г закрепляет положения, которые носят властный харак-

тер. В соответствии с положениями данной статьи, государство 

наделяет инвестора набором исключительных прав, которые позво-

ляют осуществлять поиск и добычу ископаемых. Кроме того, статья 

11 федерального закона «О недрах» устанавливает обязательство и 

порядок получения специальной лицензии инвестором, необходи-

мой для реализации добычи полезных ископаемых. По своей сущ-

ности, процесс выдачи лицензии является односторонним волеизъ-

явлением государства, что также относится к области публичного 

права. Помимо этого, ст. 23 Федерального закона «О соглашениях о 

разделе продукции», закрепляет за государством возможность отка-

заться от суверенитета, путем осуществления определенных дей-

ствий административного характера. Совокупность этих признаков 

указывает на наличие административно-правового элемента в СРП. 

Тем не менее, это не позволяет сделать утверждение о том, что СРП 

стоит полностью отнести к области публичного права. Нет сомне-

ний о присутствии отдельных административно-правовых элемен-

тов в СРП, но основой выступает договорная природа СРП и соот-

ветствующие ей гражданско-правовые черты, о чем свидетельствует 

п. 3 ст. 1 ФЗ «О СРП». 

На сегодняшней день в международном инвестиционном праве 

основной точкой зрения среди правоведов является, позиция о том, 



375 

 

что СРП является смешанным договором. Такие авторы как С.Б. 

Немченко указывают на тот факт, что СРП содержит элементы, 

придающие ему как публично-правовой, так и гражданско-правовой 

характер [9]. По нашему мнению, наиболее правильно было бы ха-

рактеризовать правовую природу СРП как гражданско-правовую с 

публично-правовыми элементами. Государство и инвестор являют-

ся по СРП равноправными сторонами и заключают соглашения ис-

ходя из принципа свободы договора. Однако, отношения, вытека-

ющие из СРП, имеют ряд публично-правовых аспектов. Такие от-

ношения следует отнести  к категории «диагональных», поскольку 

участниками таких отношений являются государства, с одной сто-

роны, и иностранные физические и юридические лица, с другой. 

Данные  отношения представляют собой особую категорию отно-

шений в международном частном праве, совмещающую элементы 

гражданско-правового (частного) и публично-правового характера. 
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АННОТАЦИЯ: В связи с невозможностью реализации само-

стоятельной защиты прав недееспособных и ограниченно дееспо-

собных граждан, одним из основных направлений государственной 

политики является выработка действенных механизмов и способов 

защиты прав таких лиц. В настоящей статье изучены некоторые 

специальные способы защиты прав недееспособных и ограниченно 

дееспособных граждан, предусмотренные гражданским законода-

тельством РФ. Рассмотрена определенная специфика специальных 

способов, которая обуславливается особым правовым статусом 

данной категории субъектов.  

ABSTRACT: Due to the impossibility of implementing independent 

protection of the rights of incapacitated and disabled citizens, one of the 

main directions of state policy is the development of effective mecha-

nisms and ways to protect the rights of such persons. This article exam-
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ines some special ways to protect the rights of incapacitated and disabled 

citizens, provided for by the civil legislation of the Russian Federation. 

A certain specificity of special methods, which is determined by the spe-

cial legal status of this category of subjects, is considered. 
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дееспособный гражданин, ограниченно дееспособный гражданин.  
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Недееспособные и ограниченно дееспособные граждане, вы-

ступая как субъекты особой правовой категории лиц, подчиняются 

общим нормам о гражданско-правовом статусе наравне с обычными 

гражданами, однако, признание гражданина недееспособным или 

ограниченно дееспособным обуславливает и изменения в общепра-

вовом статусе. Такие изменения носят, во-первых, ограничивающий 

характер субъективных прав по законодательству РФ, но, следует 

отметить, что такое ограничение направлено не на принуждение, а 

на охрану всех прав таких лиц, которые имеют специфических ха-

рактер, во-вторых, наделяют дополнительными возможностями не-

дееспособного или ограниченно дееспособного гражданина, напри-

мер, возможность иметь опекуна или попечителя. Предоставление 

таких дополнительных гарантий отражает одно из приоритетных 

направлений защиты социально-незащищенных слоев общества со 

стороны РФ 

Способы защиты категорий граждан, обозначенных в названии 

научной статьи, подразделяют на две большие группы: общие, ко-

торые закреплены в ст. 12 ГК РФ и специальные, которые регули-

руются отдельными нормами, которые содержатся не только в ГК 

РФ, но и в иных актах, входящих в систему законодательства РФ 

[1]. Специальные способы защиты, имеющие нормативное закреп-

ление в законодательстве РФ направлены прежде всего на опреде-

ление особенностей правового положения недееспособных и огра-

ниченно дееспособных граждан, которые обуславливают возникно-

вение особенностей гражданско-правовой защиты такой категории 

граждан.  

Применительно к нашему исследованию считаем необходимым 

рассмотреть те способы, которые, как мы считаем, нуждаются в бо-
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лее глубоком изучении цивилистами и детальной регламентации со 

стороны законодательства РФ. 

Приоритетным способом защиты прав граждан, у которых от-

сутствует возможность самостоятельного осуществления прав и 

исполнения обязанностей, а также отсутствует возможность осу-

ществлять самостоятельную защиту своих прав, выступает опека и 

попечительство. Данный правовой институт устанавливается с це-

лью наиболее полной защиты незащищенных граждан, а также с 

целью осуществления деятельности по воспитанию несовершенно-

летних [2]. На сегодняшний день институт опеки и попечительства 

имеет тенденцию по снижению эффективности работоспособности 

данного правового института, что влечет за собой активный рост 

совершения нарушений прав их подопечных. В связи с этим возни-

кают случаи, когда граждане обращаются в соответствующие орга-

ны с заявлением о назначении их опекунами или попечителями для 

использования данного статуса в корыстных целях, например, для 

использования денежных средств, принадлежащих подопечному 

для удовлетворения исключительно своих нужд. 

Следующим специальным способом защиты прав является 

представительство, которое осуществляется органами опеки и по-

печительства непосредственно и на основании законодательного 

закрепления такой возможности, то есть опекуны и попечители вы-

ступают законными представителями их подопечных [3]. 

Считаем необходимым отметить, что гражданское законода-

тельство РФ закрепляет специальный способ защиты имуществен-

ных прав указанной в названии настоящей статьи категории граж-

дан в виде доверительного управления имуществом. Появление та-

ких норм на законодательном уровне связывается со стремитель-

ным изменением отношений, которые возникают по поводу соб-

ственности, так как происходит расширение перечня объектов, 

имеющих возможность принадлежать гражданам на праве частной 

собственности. Также специальные способы защиты прав указан-

ной категории лиц содержатся не только в ГК РФ, но и в иных нор-

мативных правовых актах.  

Таким образом, при исследовании некоторых специальных 

способов защиты прав недееспособных и ограниченно дееспособ-

ных граждан мы считаем, что в гражданском законодательстве РФ 
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необходимо закрепления понятия специальных способов, раскрывая 

их особенности и специфику применения.  
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АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматривается проблема оп-

тимизации максимальной продолжительности рабочей смены. В 

период посева, уборки урожая и других сезонных работ не получа-

ется организовать работу в две смены. Из-за этого прибегают к 

чрезмерному увеличению рабочего дня, что приводит к нарушению 

законных прав работников сельского хозяйства. 
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ABSTRACT: This article deals with the problem of optimizing the 

maximum working shift duration. During the period of sowing, harvest-

ing and other seasonal work, it is not possible to organize work in two 

shifts. Because of this, they resort to an excessive increase in the work-

ing day, and the regulatory act does not have a clear limit on the length 

of the working day. This leads to a violation of the legal rights of agri-

cultural workers. 
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Нормализация труда в сельском хозяйстве – это  установление 

рабочей нормы на основе взаимосвязи между рабочим временем и 

объемом производства. Режим труда представляет собой: разделе-

ние времени на время работы и отдыха, в пределах периода (недели, 

суток). В сельском хозяйстве распределение рабочего времени  

представлено в двухсменном режиме ( дневная и ночная). Нормы 

работы определяются нормативными актами. Это правила внутрен-

него трудового распорядка. [1].  

Мы знаем, что продолжительность ежедневной смены, в соот-

ветствии со ст. 94 Трудового кодекса [2] не должна превышать 

восьми часов при тридцати шести часовой рабочей неделе и при 

тридцати часовой – шести  часов. Но, в нашем случае, возможно 

увеличение до 10 часов в сезонный период. В течение смены необ-

ходим перерыв для отдыха и питания (ст. 108 ТК РФ) [2]. Это время 

работник может использовать по своему усмотрению. Для работни-

ков сельского хозяйства нет определенного ограничения продолжи-

тельности рабочей смены. Предел ежедневной смены выведен лишь 

для работников: в возрасте от 15- 16лет; инвалидов; для работников 

опасного, вредного производства; совмещающих работу и учѐбу. 

Для других категорий вопрос остается открытым.  

Нормальная продолжительность рабочего времени в неделю – 

не более 40 часов (ст. 91 ТК РФ) [2]. Сверхурочная работа  не 

должна превышать 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов 

в год. За любые переработки работник имеет право потребовать до-
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плат. Сумма изложена в статье 152 ТК РФ за первые два часа рабо-

ты полуторную, за последующие часы – двойную оплату труда [2].  

В праздничные дни работники сельского хозяйства могут быть 

вызваны на работу, так как нельзя останавливать производственный 

процесс. Работодатель обязан дать отгул трудящемуся в любой дру-

гой день, по окончанию работ. Так же необходим ежегодный до-

полнительный оплачиваемый отпуск, который положен работникам 

с ненормированным рабочим днѐм. 

Чтобы выйти из сложившейся ситуации, следует определиться 

с максимальной продолжительностью рабочей смены. Также, в 

каждой организации, должен быть специалист по охране труда. Он 

будет учувствовать в  организации правил и норм внутри хозяйства. 
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этапе развития. В ходе исследования рассмотрена система социаль-

ного обслуживания и еѐ текущее состояние. Определены основные 

проблемы, возникающие в процессе предоставления различных 

форм социального обслуживания, а также финансирования соци-

ального обслуживания в Российской Федерации. 

ABSTRACT: The article is devoted to a comprehensive study of 

social services in the Russian Federation at the present stage of devel-

opment. In the course of the study the system of social services and its 

current state is considered. The main problems arising in the process of 

provision of various forms of social services, as well as the financing of 

social services in the Russian Federation are determined. 
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В статье 7 Конституции РФ содержится принципиально значи-

мое положение о том, что социальная политика России ориентиру-

ется на формирование условий, которые смогли бы обеспечить и  

достойную жизнь, и всестороннее формирование любого члена об-

щества. Такая политика способна стать регулятором уровня благо-

состояния не только каждого гражданина, но и всего государства. В 

таком случае следует говорить о том, что  именно социальной поли-

тикой определяется возрастающий уровень ответственности, свя-

занной с соблюдением приоритетных прав человека и обеспечением 

минимальных материальных условий жизни гарантированных госу-

дарством [3]. Практика демонстрирует, что реализация социальной 

политики осуществляется при помощи двух взаимосвязанных эле-

ментов: социального обеспечения и социального обслуживания. 

В силу изложенных выше положений можно сделать заключе-

ние о том, что социальное обслуживание на данный момент време-

ни становится одним из наиболее значимых инструментов социаль-

ной политики Российской Федерации. Действительно, система со-

циального обслуживания в своей сущности имеет особую индиви-

дуальную структуру. Поэтому в процессе реализации гражданами 

своих прав на социальное обслуживание нередко возникают про-

блемы, требующие незамедлительного решения.  

В первую очередь стоит отметить недостаточное финансирова-

ние социального обслуживания в настоящее время. Данная пробле-
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ма, безусловно, является ключевой, поскольку представляет собой 

своеобразное ядро возникновения последующих сложностей в сфе-

ре осуществления социального обслуживания. Прежде всего, этот 

недостаток связан с текущей экономической обстановкой не только 

в нашей стране, но и во всем мире. Количество нуждающихся в со-

циальном обслуживании растет с прогрессивной скоростью, тогда 

как количество ресурсов для предоставления социальных услуг по-

прежнему ограничено [2]. 

Необходимо сказать о том, что на данном этапе развития обще-

ства социальное обслуживание населения представляется важней-

шим направлением социальной защиты и социального обеспечения 

граждан. Определяется это повышением роли и развитием сектора 

социальных услуг [1]. Неразвитость негосударственного сектора 

социального обслуживания населения также выступает серьезной 

проблемой. В некоторых регионах нашей страны был установлен 

низкий уровень заинтересованности со стороны органов государ-

ственной власти в деятельности некоммерческих организаций – по-

ставщиков социальных услуг. Открытость и какой-либо диалог 

между указанными субъектами можно назвать крайне незначитель-

ным. 

Следующей проблемой, имеющей отношение к социальному 

обслуживанию, правильным будет  обратить внимание на сравни-

тельно небольшое законодательно закрепленное число форм соци-

ального обслуживания. К примеру, зачастую пожилые граждане 

готовы принимать активное участие в общественной деятельности, 

но количество доступных предложений от учреждений социального 

обслуживания весьма ограничено. 

Кроме того, актуальной проблемой считается нехватка узко-

профильных специалистов. Несмотря на тот факт, что институт со-

циальной работы в Российской Федерации сформирован сравни-

тельно давно, вопрос о кадровой обеспеченности социального об-

служивания как составляющей социальной защиты все еще  остает-

ся открытым [2]. Недостаток кадров стал наиболее очевидным в 

период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, когда по-

мощь социальных работников стала особенно востребованной и 

крайне необходимой во всем мировом сообществе. 

Таким образом, ранее названные проблемы не позволяют эф-

фективно функционировать системе социального обслуживания. 
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Поэтому следует незамедлительно принять широкий комплекс мер, 

направленных на ее модернизацию и дальнейшее развитие. Также 

целесообразно в определенной степени адаптировать действующую 

систему социального обслуживания к постоянно меняющимся 

условиям социально-экономического и демографического характе-

ра. 
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предоставленного по договору открытой лицензии. При анализе 

темы были выявлены проблемы правового режима таких объектов. 

В конце автор приходит к выводу о необходимости законодательно-

го урегулирования существующих правовых пробелов в этих отно-

шениях.  

ABSTRACT: studied the legal regulation of objects of intellectual 

rights arising from the original object provided under an open license 

agreement. When analyzing the topic, the problems of the legal regime 

of such objects were identified. In the end, the author comes to the con-

clusion that it is necessary to legislatively regulate the existing legal gaps 

in these relations. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: открытая лицензия, простая (неисклю-

чительная) лицензия, произведение, лицензионный договор, объек-

ты интеллектуальных прав. 

KEY WORDS: open license, simple (non-exclusive) license, work, 

license agreement, objects of intellectual rights. 

 

В условиях быстро развивающегося информационного про-

странства возникают новые общественные отношения, одними из 

которых являются отношения в области правового регулирования 

объектов интеллектуальных прав, которые создаются на основе 

первоначальных объектов, предоставленных по достаточно новому 

в России виду лицензионного договора – по открытой лицензии.  

Одно из прав лицензиара состоит в возможности предоставить 

лицензиату право на использование его произведения в целях со-

здания нового результата интеллектуальной деятельности. В этом 

случае, если иное не предусмотрено условиями открытой лицензи-

ей, считается, что лицензиар сделал предложение заключить дого-

вор об использовании принадлежащего ему произведения любым 

лицам, которые могут использовать новый объект интеллектуаль-

ных прав, созданный лицензиатом на основе этого произведения, в 

пределах и на условиях, предусмотренных открытой лицензией.  

Сущность правового режима объектов интеллектуальных прав, 

созданных на основе использования произведений, предоставлен-

ных по открытой лицензии, состоит в том, что автор первоначаль-

ного произведения разрешает лицензиатам дополнять, редактиро-

вать его, а также на его основе создавать новое произведение, кото-

рое будет иметь такой же правовой режим, что и первоначальное. 



386 

 

То есть новый результат интеллектуальной деятельности будет 

предоставляться любым изъявившим желание лицам только по до-

говору открытой лицензии и на тех же условиях, что были указаны 

в первоначальной. Так, если с помощью программы для ЭВМ, кото-

рая была предоставлена лицензиату по открытой лицензии на срок 

пять лет, с возможностью использования ее на территории Россий-

ской Федерации и на безвозмездной основе, была создана новая 

программа или усовершенствована первоначальная, то она также 

будет предоставляться лицензиаром только по договору открытой 

лицензии и на этих же условиях. Лицензиар может закрепить в до-

говоре условие об указании автора первоначального произведения в 

случае, если оно будет улучшено (внесены существенные измене-

ния) или будет создан новый объект интеллектуальных прав.  

В данном правоотношении автор выявил проблемы, главной из 

которых является неполнота норм о регулировании правового ре-

жима объектов интеллектуальных прав, созданных на основе ис-

пользования произведений, предоставленных по открытой лицен-

зии. Пробелы в законодательном регулировании приводят к опреде-

ленным сложностям. Так, в п. 2 ст. 1286.1 ГК РФ сказано о связан-

ности условиями открытой лицензии авторов произведений с пер-

воначальным автором, но согласно п. 4 этой же статьи, лицензиар 

обладает правом отказа в одностороннем порядке полностью либо 

частично от этого договора в случае нарушения лицензиатами обя-

занности предоставления третьим лицам права использования ре-

зультата интеллектуальной деятельности за пределами прав или на 

иных условиях, указанных в договоре. Эти нормы при наличии по-

следующих лицензиатов по новому произведению, созданному на 

основании первоначального, могут противоречить друг другу и 

приводить к нарушению прав этих лиц.  

Существует проблема возможности заключения открытой ли-

цензии на произведение, если ранее на него же была выдана исклю-

чительная лицензия, из-за чего могут быть нарушены права лицен-

зиата первоначально выданной лицензии [1]. Также могут нару-

шаться права лицензиата открытой лицензии, в случае, если лицен-

зиат исключительной лицензии оспорит этот договор в суде. Так, в 

судебном заседании рассматривалось дело, в котором было уста-

новлено, что истец выложил в интернет фотографии, отмеченные 

авторским знаком, при этом у него в отношении этих фото был за-
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ключен договор исключительной лицензии, а ответчик использовал 

одно из них без указания авторства и с переработкой [2]. Пока что в 

судебной практике мало дел, связанных с этим правоотношением, 

но по мере его развития количество будет расти. 
Можно предложить законодателю дополнить п. 4 ст. 1286.1 ГК РФ 

положением о невозможности автора первоначального произведения 

отказа в одностороннем порядке полностью либо частично от этого 

договора, без предупреждения об этом последующих сторон лицен-

зии и третьих лиц любыми способами, доступными автору, напри-

мер, размещение информации в сети-интернет.  
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процессуального статуса, отличающие его от смежного – статуса 

обвиняемого, сделаны выводы и предложения. 

ABSTRACT: This article discusses the issue of the institution of a 

suspect in a criminal process. The features of his procedural status, 

which distinguish him from the accused, are studied, conclusions and 

proposals are made. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уголовный процесс, подозреваемый, об-

виняемый, презумпция невиновности, правовой статус, органы 

предварительного расследования. 

KEYWORDS: criminal procedure, suspect, accused, presumption 

of innocence, legal status, preliminary investigation bodies. 

 

УПК РФ осуществляет уголовное судопроизводство в соответ-

ствии с правами и обязанностями граждан государства для законно-

го, обоснованного и справедливого наказания за совершение уго-

ловно наказуемого деяния.  

Уголовный процесс представляет собой деятельность уполно-

моченных субъектов, которая так же немыслима без участников 

данных правоотношений, одним из которых является подозревае-

мый. 

С этой стороны можно сделать вывод, что судопроизводство 

своими целями имеет защиту прав потерпевших и защиту прав лич-

ности от незаконного обвинения.  

Так, статьей 14 УПК РФ предусмотрена презумпция невинов-

ности, которая, как принцип всего уголовно-процессуального права, 

регламентирует невозможность определения лица в качестве ви-

новного до того, как его вина не будет доказана вступившим в за-

конную силу обвинительным приговором. 

Законодатель в статье 5 УПК РФ не дает дефиницию «подозре-

ваемый», а лишь прямо ссылается на него в других статьях, но 

определяет признаки, согласно которым правоприменитель в состо-

янии отличить его от других участников, что говорит о некоррект-

ной юридической определенности. 

Подозреваемый относится к участникам уголовного судопро-

изводства со стороны защиты. В юридической литературе понятия 

«обвиняемого» и «подозреваемого» по факту похожи, но отличие в 

том, что специальных отдельных постановлений по поводу опреде-

ления гражданина в качестве подозреваемого не выносится, а вот 
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когда лицо привлекается в качестве обвиняемого, то такое поста-

новление выносится, и в обязательном порядке копия этого поста-

новления должна быть вручена обвиняемому. 

Подозреваемый имеет право пользоваться с момента начала 

процессуальных действий помощью адвоката. Это право закреплено 

51 статьей УПК РФ об обязательном участии защитника. Обвиняе-

мый может так же воспользоваться правом не давать показания, со-

гласно статье 51 Конституции Российской Федерации.  

Вопрос о целесообразности использования данного права име-

ет двоякую основу: обвиняемый может, сославшись на свое право, 

получить в срок до 5 дней, чтобы воспользоваться услугами адвока-

та в частном порядке, но также за это время может быть простроена 

версия обвинения, в которой молчание обвиняемого может служить 

косвенным доказательством его вины. 

Если обвиняемый плохо владеет русским языком - он имеет 

права давать показания на том языке, которым он владеет. Для это-

го нужно заявить ходатайство следователю с просьбой привлечь к 

участию в деле переводчика. 

Также у изучаемого субъекта судопроизводства есть право об-

жаловать действия либо бездействия тех или иных сотрудников 

правоохранительных органов. 

Исходя из этого статуса, лицо является носителем прав и обя-

занностей, при этом, лицом, положение которого связанно с приме-

нением к нему мер процессуального принуждения, а также лицом, 

являющимся источником доказательств в виде его показаний. 

В данной ситуации, как представляется, лицо становится подо-

зреваемым не с момента фактического задержания, а с момента вы-

несения соответствующего постановления.  

Если для подтверждения подозрения предпринимаются опре-

делѐнные процессуальные действия, то подозрение является частью 

уголовного процесса - действия, направленного на раскрытие вины 

личности в связи с совершением конкретного преступления.  

Продолжением этой деятельности является обвинение. В отли-

чие от уголовного производства, подозрение приводит к соверше-

нию определѐнных действий, а появление подозреваемого в каче-

стве участника уголовного процесса возможно только при наличии 

оснований, предусмотренных законом. Процессуальные правила – 
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это форма и порядок производства следствия [1], роль уголовного 

процесса – это обеспечение справедливости правосудия [2]. 

Полагаем, целесообразно изменить подход к пониманию подо-

зреваемого и сформировать в УПК РФ процессуальный статус дан-

ного субъекта уголовно-процессуальных правоотношений более 

детально, чтобы на практике не происходило фактическое отож-

дествление статусов подозреваемого и обвиняемого, что ведет к 

снижению эффективности предварительного расследования, в связи 

с чем, уполномоченные органы не осуществляют в должной мере 

принятия всех предусмотренных УПК РФ мер по выявлению ви-

новных в совершении преступления. 

 

Список литературы 

1. Васечкина А.В. Нравственные основы предварительного рас-

следования // В сборнике: Уголовное судопроизводство России: со-

временное состояние и перспективы развития. Материалы Всерос-

сийской научно-практической конференции. 2019. С. 35. 

2. Васечкина А.В. Ориентиры процесса доказывания в уголов-

ном судопроизводстве на современном этапе // В сборнике: Соци-

ально-экономический ежегодник 2014.  Хашева З.М. Краснодар, 

2014. С. 132. 

 

 

УДК 349.41 

 

Государственный кадастровый учет как способ  

индивидуализации земельных участков 

State cadastral registration as a way individualization of land 

 
Павленко Е. Д., 

студентка 1-го курса юридического факультета 

Кубанский государственный аграрный  

университет имени И. Т. Трубилина 

 

АННОТАЦИЯ: Определено значение государственного кадаст-

рового учета земельных участков для их признания объектом граж-

данских прав и участия в гражданском обороте. Проанализировано 



391 

 

законодательство об индивидуализации земельных участков. Выяв-

лены основные сведения, позволяющие индивидуализировать зе-

мельный участок после проведения государственного кадастрового 

учета. 
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Как известно, земельный участок представляет собой недви-

жимую вещь, а вещи, в свою очередь, согласно ст. 128 ГК РФ явля-

ются объектами гражданских прав.  

Регулированию отношений собственности посвящен Раздел II 

ГК РФ, однако официальное определение земельного участка как 

объекта права собственности содержится в ст. 6 ЗК РФ, при этом 

особенности кадастрового учета определяются отдельным законо-

дательным актом. 

Традиционно государственный кадастровый учет рассматрива-

ется в юридической литературе как многофункциональное направ-

ление государственного управления, поскольку сведения, получае-

мые в результате учета являются как «эффективным средством за-

щиты прав субъектов земельных правоотношений [1]», так и необ-

ходимым информационным источником получения сведений о зем-

ле как природном объекте и земельных участках как объектах граж-

данских прав. Однако в настоящее время кадастровый учет имеет 

непосредственное гражданско-правовое значение и является наи-

важнейшим способом юридической легитимации свойств вещи, вы-

ступающей в гражданском обороте. 

В рамках настоящей научной статьи нашего внимания заслу-

живает следующий признак земельного участка: наличие характе-

ристик, позволяющих определить земельный участок в качестве 
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индивидуально определенной вещи. Иными словами, чтобы зе-

мельный участок стал объектом права собственности, а, следова-

тельно, и объектом гражданского права, он должен быть индивиду-

ализирован.  

Следовательно, основным способом индивидуализации зе-

мельных участков является государственный кадастровый учет (да-

лее – ГКУ). Порядок и особенности его проведения регламентиро-

ваны в ФЗ № 218 от 13.07.2015 г. «О государственной регистрации 

недвижимости» (далее – ФЗ № 218) [2]. Также заслуживает внима-

ния положение ч. 1 ст. 37 ЗК РФ, согласно которому объектом куп-

ли-продажи могут быть только земельные участки, прошедшие 

ГКУ. Следовательно, именно благодаря ГКУ земельные участки 

могут быть объектом прав и участвовать в гражданском обороте. 

Понятие ГКУ представлено в п. 7 ст. 1 ФЗ № 218, основной 

смысл которого сводится к тому, что посредством ГКУ вносятся 

сведения об объектах недвижимости в ЕГРН. 

В соответствии со ст. 8 ФЗ № 218 сведения об объектах недви-

жимости делятся на основные и дополнительные. Таким образом, 

главной целью ГКУ является сбор таких сведений и внесение их в 

ЕГРН. 

Заслуживают внимания такие основные сведения о земельном 

участке как кадастровый номер, описание местоположения, пло-

щадь, формирование которых происходит в процессе осуществле-

ния ГКУ. 

Кадастровый номер идентифицирует объект недвижимости и 

присваивается органом регистрации прав. Данный номер является 

уникальным и не повторяется во времени и на территории РФ. Со-

гласно п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 [3] 

для индивидуализации предмета договора купли-продажи земель-

ного участка как объекта недвижимости достаточно указания в до-

говоре его кадастрового номера. 

Описание местоположения земельного участка как объекта не-

движимости входит в состав документов, предоставляемых в орган 

кадастрового учета. Данное описание содержится в межевом плане, 

где определяются координаты характерных точек границ земельно-

го участка, осуществляется обработка результатов определения та-

ких координат, в ходе которой определяется площадь объектов не-

движимости.  
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Одной из положительных тенденций в развитии законодатель-

ства о ГКУ является одномоментное завершение   процесса форми-

рования и образования земельного участка. Следует согласиться с 

позицией о том, что участок необходимо считать сформированным 

с момента его постановки на ГКУ[4]. Процесс формирования явля-

ется составляющим процесса образования земельного участка, ко-

торый завершается государственной регистрацией этого объекта 

недвижимости.   

Таким образом, сбор сведений в процессе осуществления ГКУ 

и одномоментное их внесение в ЕГРН позволяет индивидуализиро-

вать земельный участок как объект права собственности, а, следова-

тельно, и как объект гражданских прав.    
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Важное значение в развитии форм прямой демократии в России 

играет институт территориального общественного самоуправления, 

посредством которого население может решать некоторые вопросы 

местного значения, воздействуя при этом на органы публичной вла-

сти. [1-4] Функционирование данного института сопряжено с мно-

гочисленными проблемами, одной из которых выступает необхо-
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димость формирования механизма обратной связи органов ТОС и 

населения. [5-7] При этом, важно не просто знать мнение избирате-

лей о результативности и эффективности функционирования орга-

нов территориального общественного самоуправления, но создать 

оптимальные условия для максимально полного и возможного уча-

стия граждан, проживающих на данной территории в мероприятиях 

ТОС. Это позволит сформировать властную вертикаль в стране, 

обеспечив развитие как аппарата публичной власти, в частности, 

так и общества, а также государства, в целом, [8-13] что будет спо-

собствовать повышению государственного суверенитета России, 

реализации конституционных принципов народовластия и участия 

общества в управлении делами государства. [14-17] Для этого мы 

предлагаем разработать и внедрить проект типовой электронной 
площадки по размещению, регистрации и продвижению предложе-

ний граждан России в рамках функционирования ТОС. Это позво-

лит населению непосредственно (в режиме он-лайн) участвовать в 

осуществлении полномочий органами ТОС, оперативно защищая 

свои права, свободы и законные интересы в том числе и путем под-

готовки проектов актов ТОС. 
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Производство по рассмотрению жалоб и представлений в кас-

сационном порядке относится к исключительным стадиям произ-

водства по уголовному делу, то есть, имеет место быть по незначи-

тельному количеству дел, отличается особыми требованиями к ос-

нованию обращения, и кроме того, характеризуется усложнением 

порядка принесения жалоб и представлений. 

Если в ходе производства в суде были допущены ошибки или 

имеющиеся с досудебного производства выявлены в судебном раз-

бирательстве, то для их устранения служит, прежде всего, апелля-

ционная инстанция. Хотя УПК РФ не запрещает заинтересованным 

лицам обратиться сразу в кассационную инстанцию. Более того, по 
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сравнению с кассационной инстанцией, в предыдущей предусмот-

рено больше оснований для обжалования. 

В кассационном порядке проверке подлежит законность судеб-

ных решений. Обоснованность и справедливость приговора суда 

первой или апелляционной инстанции может быть проверена выше-

стоящим судом только, если связанные с ними нарушения могли 

повлиять на его законность. Соответственно, в жалобе или в пред-

ставлении необходимо указать на те нарушения закона, которые 

повлияли на вынесение решения. Сложность обжалованию судеб-

ных решений добавляет введение сплошной и выборочной касса-

ции. Во-первых, для реализации выборочной кассации необходимо 

определиться с типом промежуточного решения: возможно ли его 

обжаловать самостоятельно или только совместно с итоговым ре-

шением. В УПК РФ перечислена лишь небольшая часть промежу-

точных решений. В практике Конституционного Суда РФ и Вер-

ховного Суда РФ перечень значительно расширен.  

Перечень обжалуемых решений связан также с субъектами, 

правомочными обратиться в кассационную инстанцию. К ним отно-

сятся участники досудебного производства, судебных  стадий, ста-

дии исполнения приговора, а также другие участники уголовно-

процессуальных отношений. Кроме того, расширен перечень долж-

ностных лиц органов прокуратуры: с представлением вправе обра-

титься прокурор субъекта. 

Спорным видится установление шестимесячного срока со дня 

вступления в силу судебного решения для обращения в суд касса-

ционной инстанции. Отсутствие ограничения срока вообще воз-

можно признать нарушением прав осужденного или оправданного, 

однако, установленный срок невозможно признать разумным. удо-

влетворению интересов всех сторон уголовного судопроизводства 

послужил годичный срок на обжалование судебного решения. 

В зависимости от способа обжалования: сплошной или выбо-

рочной кассации, – жалоба или представление направляется через 

суд, принявший решений, или непосредственно в суд кассационной 

инстанции. Угoлoвнoe дeлo пo кaccaциoнным жaлoбe либо 

пpeдcтaвлeнию подлежат рассмотрению в судeбнoм зaсeдaнии судa 

кaccaциoннoй инcтaнции в кaccaциoннoм cудe oбщeй юpиcдикции, 

кaccaционном вoeннoм судe в период 2-х мecяцeв co дня вынeceния 

судьeй пocтaнoвлeния o нaзнaчeнии cудeбнoгo зaceдaния, кoтoрoe, 
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пpи нaличии достаточных ocнoвaний, вынocитcя в тeчeниe 20-ти 

cутoк c того мoмeнтa, как изучeны кaccaциoнные жaлoба или пред-

ставление, а в Верховном Суде Российской Федерaции – в тeчeние 

3-х мecяцeв co дня вынeceния судьeй тaкoгo постановления [1].  

В судебном заседании участие прокурора является обязатель-

ным, иных лиц –  только в случае заявления ими ходатайства об 

этом [2]. Нe предуcмaтривaeтcя прoвeдeниe судeбных следствeнных 

дейcтвий, a тaкжe исследoвaниe дополнитeльнo предстaвлeнных 

мaтeриaлoв, что отвечaeт прирoдe «чистoй» кaccaции. 
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Пандемия COVID-19, ворвавшаяся стремительно в жизнь прак-

тически каждой семьи на планете, оказала значительное влияние на 

трансформацию всех общественно-политических, государственно-

правовых и финансово-экономических аспектов развития нацио-

нальных обществ и государств. Система высшего образования Рос-

сии не является исключением. В период пандемии большое разви-

тие получили новые образовательные методики и технологии, кото-

рые на наш взгляд, нуждаются в тщательном контроле как со сто-

роны институтов гражданского общества, [1-6] так и со стороны 

органов публичной власти в стране. [7-12] Данный контроль позво-

лит обеспечить устойчивое развитие общества и государства, цен-

трализовав властную вертикаль. [13-17] Пандемия подстегнула 

необходимость формирования и внедрения системы образователь-

ных методик и технологий на всех уровнях системы образования в 

России. Особую актуальность наряду с непосредственно образова-

тельной деятельностью в учреждениях образования представляют 

процессы самоподготовки обучающихся (особенно юридического 

профиля). В связи с этим мы считаем необходимым осуществить 

системную разработку и внедрение методик и технологий исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий в само-

подготовке обучающихся (при подготовке обучающихся юридиче-

ского профиля). Это позволит обеспечить оптимальную подготовку 

обучающихся юридического профиля и позволит им овладеть ими 

необходимыми знаниями, навыками и умениями, что создаст усло-

вия для укрепление системы образования в Российской Федерации. 
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с ограниченными возможностями. На основе проведенного анализа 

предлагается рассматривать лиц, имеющих инвалидность как пол-

ноценных субъектов права, при этом государство должно приме-
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нять меры, связанные с признанием равенства прав таких граждан, 

обеспечить возможность использования ими механизмов защиты 

своих прав. 

ABSTRACT: The author investigates the features of the protection 

of persons with disabilities. Based on the analysis, it is proposed to con-

sider persons with disabilities as full subjects of law, and the state should 

take measures related to the recognition of the equality of such citizens, 

to ensure that they can use mechanisms to protect their rights. 
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Российская Федерация подписала Конвенцию о правах инвали-

дов в 2008 году, а ратифицировала в 2012 г. Положения ст. 1 Кон-

венции предусматривают, что к инвалидам относятся лица, имею-

щие устойчивое физическое, психическое, интеллектуальное или 

сенсорное нарушения, которые являются препятствием для эффек-

тивного участия в жизни общества. Конвенция не допускает дис-

криминацию в связи с инвалидностью. Речь идет о любых различи-

ях, исключениях или ограничениях, в результате которых происхо-

дит умаление прав и свобод. Дискриминация по признаку инвалид-

ности включает в себя и отказ на обеспечение приспособления. 

Государства-участники конвенции гарантируют эффективную пра-

вовую защиту от дискриминации [1].  

Конвенция о правах инвалидов предусматривает новую право-

вую позицию относительно правосубъектности инвалидов, ее по-

ложения отходят от медицинских критериев и рассматривают лиц, 

имеющих инвалидность не как субъектов, нуждающихся в защите, а 

как субъектов права. Положения конвенции определяют универ-

сальность, неделимость и взаимозависимость прав человека и пра-

вовое положение лиц с ограниченными возможностями, которые 

используют данные права без ограничений и дискриминации. При 

этом многие правозащитники и исследователи отмечают, что от-

ступление государства от позиции опекуна является попыткой 

снять с себя часть обязанностей с использованием предлога, что 

лица с ограниченными возможностями равны с остальными члена-

ми общества. Детальное рассмотрение такой позиции вызывает во-
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просы, связанные с наличием различных деталей на практике[2]. 

Конвенция о правах инвалидов предусматривает, что Комитет по 

правам инвалидов вправе признать наличие дееспособности при 

обращении лица вне зависимости от признания или непризнания 

государства. Для обращения в данных орган с жалобой на ущемле-

ние прав индивид должен исчерпать всем остальные средства защи-

ты в своем государстве. Комитет по правам инвалидов разработал 

для государств ряд рекомендаций, которые связаны с обеспечением 

прав инвалидов. Речь идет о  запрете дискриминации в вопросах 

занятости и трудоустройства, при решении вопросов, связанных с 

приемом на работу, сохранением работы, продвижением по службе, 

а также государство берет на себя обязательства, связанные с оказа-

нием помощи по трудоустройству и обеспечению приспособления к 

рабочему месту.  

Хотя многие исследователи отмечают, что устанавливаемые 

государством ограничения для лиц, имеющих ограниченные воз-

можности в ряде случаев могут быть оправданными, например, ко-

гда речь идет о ограничении права на вступление в брак, участии в 

голосовании, воспитании детей [3]. Договорные органы ООН вы-

сказываются резко негативно относительно такой позиции, указы-

вая, что вводя такие ограничения государства способствуют укреп-

лению расслоения общества.  

Последний ответ Специального докладчика по правам инвали-

дов предусматривает, что государства имеют четыре группы обяза-

тельств: признание дееспособности, отмену всех запретов и особых 

режимов, разработку специальных механизмов защиты прав инва-

лидов, а также обеспечение не дискриминации и равенства. Однако 

несмотря на актуальность и необходимость рассмотрения данных 

вопросов, они не составляют сегодняшнюю повестку, поскольку 

для выполнения указанных обязательств государству необходимо 

разрешить ряд финансовых задач. Рассматривая вопрос о равенстве 

нужно помнить, что лица с ограниченными возможностями имену-

ются именно так, поскольку они в силу физических или психиче-

ских заболеваний не могут выполнять определенные работы, а так-

же не могут самостоятельно удовлетворить свои потребности. Од-

нако удивительным остается то, что при попытке решить вопросы, 

связанные с обеспечением прав инвалидов, государство редко ори-

ентируется на их мнение.  
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Таким образом, несмотря на действие ряда нормативно-

правовых актов, призванных обеспечить права инвалидов на меж-

дународном уровне, по-прежнему сохраняется множество предрас-

судков, пренебрежения и невежества по отношению к инвалидам, 

что приводит к изоляции инвалидов от общества. Государство при 

осуществлении своей социальной политики должно принимать ме-

ры и решения, связанные с устранением таких предрассудков в об-

ществе. 
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материально-правового института, нормы которого санкционируют 

соглашения сторон о выборе применимого права. Данная концепция 

имеет явные преимущества и является преобладающей по сравне-

нию с другими теориями. Следует поддержать ученых, которые по-

ложительно относятся к автономии воли, указывают на ее матери-

альную природу и не ставят под сомнение необходимость суще-

ствования этого института. 

ABSTRACT: The substantive theory of the autonomy of will im-

plies the allocation of a special substantive institution in private interna-

tional law, the norms of which authorize the parties' agreements on the 

choice of the applicable law. This concept has clear advantages and is 

prevalent over other theories. It is necessary to support scientists who 

have a positive attitude to the autonomy of the will, do not question the 

necessity of the existence of this institution and point to its material na-

ture. 
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Общепризнанно, что концепция автономии  воли сторон в 

международном частном праве принадлежит французскому юристу 

Ш. Дюмулену, и возникла она в средние века. Наилучшим образом 

идею автономии воли в рамках международного частного права 

развил немецкий ученый К. Савиньи. По его мнению, принцип ав-

тономии воли явился выражением взаимозаменяемости частного 

права различных стран. Таким образом, концепция автономии воли 

получила окончательное воплощение в законодательстве и док-

трине в начале XIX века. А. В. Асосков объясняет это тем, что до 

середины XIX в. господствовали территориальные и личные преде-

лы действия правовых норм. Выбор применимого права мог нару-

шать публичные интересы [1]. 

Автономия воли как принцип международного частного права 

имеет более широкое значение, чем принцип диспозитивности в 

гражданском праве, предусматривающий возможность реализации 

волеизъявления сторон, поскольку распространяется и на процессу-

альные отношения. В частности, стороны вправе заключить арбит-

ражное соглашение, которое предполагает возможность обращения 
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в международный коммерческий арбитраж. Указанное соглашение 

также следует считать выражением воли сторон.  

Распространенность автономии воли не только на договорные, 

но и на внедоговорные и брачно-семейные отношения подчеркивает 

значение автономии воли как отраслевого принципа международно-

го частного права.  

Автономия воли сторон является одним из основных принци-

пов международного частного права, по мнению арбитров  коммер-

ческих  арбитражей [2]. И только в том случае, если стороны в кон-

тракте не определили применимое право, международный коммер-

ческий арбитраж с целью определения применимого права, как пра-

вило, устанавливает тесную связь права с договором [3]. 

В доктрине международного частного права достаточно рас-

пространенно мнение о коллизионной природе автономии воли. На 

наш взгляд, с данным подходом согласиться сложно, поскольку ав-

тономия воли не является коллизионной привязкой. Соглашение 

сторон о применимом праве способствует эффективному регулиро-

ванию трансграничных частноправовых отношений. Автономия 

воли не разрешает коллизию права различных государств, а предот-

вращает их. 

Во внутригосударственном праве государств есть и некоторые 

ограничения автономии воли. Однако на стороны возложена ответ-

ственность за выбор применимого права. Они могут на стадии за-

ключения договора согласовать применимое право, проанализиро-

вав преимущества и недостатки избираемой ими правовой системы. 

Как следствие, принцип автономии воли означает выбор примени-

мого права, не связанный с применением коллизионных норм. Та-

ким образом, автономию  воли следует отнести к основополагаю-

щим принципам в международном частном праве.  
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Соотношение разрабатываемых в рамках любой научной дис-

циплины понятий имеет значение для выявления их сходства или 
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различия. Понятия «гражданско-процессуальная форма» и «граж-

данский процесс» являются основополагающими институтами в 

гражданско-процессуальном праве. Поэтому соотношение данных 

понятий привлекает особое внимание. 

В советский период Гагаринов А. В. выработал подходы по 

определению понятия гражданского процесса (гражданского судо-

производства), в каждом из которых выделял по несколько концеп-

ций, где отразил точки зрения ученых по данному вопросу. Он 

пришел к выводу, что гражданский процесс представляет совокуп-

ность ее компонентов, а именно процессуальные действия, процес-

суальные отношения и процессуальной формы[1]. Благодаря этому 

гражданский процесс понимается как сложное правовое явление. 

Современная наука дала свое объяснение насчет такого опре-

деления гражданского процесса. Гражданский процесс является 

внешним выражением судебной власти, где в ходе осуществления 

правосудия складываются гражданские процессуальные правоот-

ношения. В этих правоотношениях складываются права и обязанно-

сти субъектов, которые осуществляется ими в форме процессуаль-

ных действий. 

Однако данное определение отражает узкий подход к понима-

нию гражданского процесса, который отождествляется с производ-

ством в судах общей юрисдикции (гражданского судопроизвод-

ства).  

Российский ученый Осокина Галина Леонидовна привела свое 

размышление по данной проблеме. Так представители узкого под-

хода сформировали тезис о том, что процессуальная отрасль права и 

ее нормы существуют в рамках правоприменительных органов, т.е. 

органа, рассматривающего и разрешающего дело. Сама деятель-

ность органов по разрешению спора является гражданским процес-

сом[2]. 

Существует более расширенное понимание к определению 

гражданского процесса. Основоположником идеи стал профессор 

Саратовского юридического института Николай Борисович Зейдер. 

Николай Борисович видел в качестве предмета гражданского про-

цессуального права (гражданского процесса) правовые отношения, 

формирующиеся не только с помощью судов общей юрисдикции, 

но и с участием иных юрисдикционных органов[3].  
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Идея Николая Борисовича Зейдера исходит из того, что граж-

данский процесс определяется не правоприменительным органом, а 

природой применяемых этим органом норм гражданского права. 

Данное обстоятельство обуславливается тем, что процесс возникает 

из потребностей использования норм материального отрасли права 

соответствующими органами.  

Процессуальные отрасли права обеспечивают реализацию норм 

материальных отраслей права, и, как следствие, защиту и охрану 

соответствующих прав и законных интересов субъектов материаль-

ных правоотношений. 

Если материальное право реализуется через процессуальные 

нормы, то каким образом образуются процессуальные правоотно-

шения? Для гражданского процесса существует гражданско-

процессуальная форма. Однако в юридической науке гражданско-

процессуальная форма существует применительно к осуществле-

нию правосудия. Осокина Галина Леонидовна под ней понимает 

урегулированный нормами гражданского процессуального права 

порядок осуществления процессуальной деятельности по рассмот-

рению и разрешению юридических дел. 

Тогда какая процессуальная форма предусмотрена для внесу-

дебного порядка защиты прав, свобод и законных интересов граж-

дан? А для самозащиты? 

Гражданско-процессуальная форма должна распространятся на 

все случаи применения материальных норм гражданского права, 

предусматривая для каждого из них правила юридической процеду-

ры. На мой взгляд, разработка данного определения становится 

большой задачей для всей юридической науки. 

Соотношение гражданского процесса и гражданско-

процессуальной формы заключается в взаимосвязи данных понятий. 

Гражданско-процессуальная форма является частью гражданского 

процесса, элементом из числа других, входящих в состав граждан-

ского процесса, характеризующего его как правовое явление. 
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Бюджетный контроль представляет собой основное средство 

осуществления финансово-правовой политики, является одним из 

главных механизмов финансового контроля. Кроме того, бюджетный 

контроль позволяет оказать содействие успешной реализации фи-

нансовой стратегии и тактики, целесообразно распределить финан-

совые ресурсы. Одной из главных задач правового государства яв-
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ляется обеспечение высокого уровня законности и дисциплины при 

формировании, распределении и использовании денежных средств. 

Властную деятельность органов государственной власти, в том 

числе и представительной, составляет бюджетный контроль. Его 

целью является своевременное выявление отклонений в деятельно-

сти контролируемых органов и должностных лиц от нецелевого и 

нерационального расходования государственных ресурсов. В России 

государственным органом, реализующим контрольные полномочия 

через механизмы института парламентского контроля, является Фе-

деральное Собрание Российской Федерации. 

Парламентский контроль – один из важнейших инструментов 

демократического государства. Причем наличие данного института 

присуще не только для стран, где развитие демократии находится 

на высоком уровне, но и для стран, которые только вступили на путь 

демократических реформ. Данный фактор говорит о высокой роли и 

значимости парламентского контроля в развитии государства. 

Контроль исполнения действующего законодательства позво-

ляет проверять эффективность принимаемых законов с позиции ин-

тересов народа, общества и государства в целом. 

В настоящее время юридической наукой не разработано четкое 

и однозначное определение парламентского контроля. Федеральное 

законодательство, регламентирующее порядок его осуществления, 

не поясняет данный термин, возможно, считая его очевидным, или, 

напротив, чрезмерно многозначным. В Федеральном законе от 7 

мая 2013 г. №77-ФЗ «О парламентском контроле» [1] отсутствует 

понятие парламентского контроля [2]. 

Долгое время в нашей стране отсутствовал закон, осуществля-

ющий правовое регулирование парламентского контроля. До приня-

тия в 2013 году Федерального закона №77-ФЗ «О парламентском 

контроле» контрольные полномочия парламента были закреплены 

нормами ч. 5 ст. 101 Конституции Российской Федерации. 

Основополагающим нормативным документом, закрепляющим 

цели, принципы, методы и формы парламентского контроля, в том 

числе, и в бюджетной сфере является Федеральный закон от 07 мая 

2013 года №77-ФЗ «О парламентском контроле». В п. 2 ст. 5 за-

креплена форма парламентского контроля в бюджетной сфере: 

предварительный парламентский контроль, текущий и последую-

щий парламентский контроль. 
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Следует отметить, что особый интерес представляет предвари-

тельный контроль, в связи с тем, что главной его целью является 

предупреждение и пресечение бюджетных нарушений [3]. Исходя 

из этого можно сделать вывод о том, что предварительный бюджет-

ный контроль позволяет пресекать любые правонарушения в бюд-

жетной сфере еще до того, когда бюджетные ассигнования будут 

направлены получателям бюджетных средств. 

Что касается текущего контроля, стоит отметить, что он 

направлен на проверку соблюдения законодательства во всех фи-

нансовых процессах по исполнению бюджета и проверку всех изме-

нений бюджетного законодательства. 

Последующий контроль осуществляется по результатам испол-

нения бюджетов с целью установления законности, достоверности. 

Последующий контроль можно назвать завершающим, так как он 

осуществляется по выполненным уже задачам. 

Парламентский бюджетный контроль осуществляет специально 

образуемый орган парламентского контроля – Счетная палата. 

Следует отметить, что Президент Российской Федерации в 

своих выступлениях постоянно отмечает необходимость изменения 

подходов и способов осуществления бюджетного контроля, устра-

нение дублирования полномочий контрольных органов. Бюджетная 

сфера всегда привлекала повышенное внимание юристов и эконо-

мистов, накопленный опыт говорит о том, что государственный 

контроль должен предусматривать наличие эффективного механизма 

реализации. 
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Современное уголовное законодательство Российской Федера-

ции закрепляет в своих нормах такой институт уголовного права, 

как смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, которые 

представляют собой важную часть общих начал назначения наказа-

ния. 

В юридической литературе указанному институту отводится 

огромное значение, так как принятие судом во внимание тех или 

иных обстоятельств, смягчающих или, наоборот, отягчающих нака-

зание, влияет на индивидуализацию наказания в целом, увеличение 



415 

 

или уменьшение размера наказания, а также характеризует лич-

ность виновного. 

Специалисты в области уголовного права отмечают, что обсто-

ятельства, смягчающие и отягчающие наказание, имеют свою пра-

вовую природу и определенную специфику. В первую очередь, речь 

идет о статусе перечней, закрепленных в действующем Уголовном 

кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ). Так, законодатель 

установил закрытый, исчерпывающийперечень отягчающих обстоя-

тельств, но посчитал целесообразным список смягчающих обстоя-

тельствоставить открытым, подлежащим расширению в том или 

ином конкретном случае. 

Отметим, что несмотря на подробные перечни обстоятельств, 

закрепленных в УК РФ, в действующем уголовном законодатель-

стве отсутствуют определения смягчающих и отягчающих обстоя-

тельств, что является пробелом в теории уголовного права, требу-

ющего соответствующего правового разрешения. 

Определяя значение и роль смягчающих и отягчающих наказа-

ние обстоятельств, правоведы в своих научных трудах выделяют 

различные мнения относительно специфики данного института. 

Так, профессор уголовного права, доктор юридических наук 

Л.Л. Кругликов отмечает, что смягчающие и отягчающие обстоя-

тельства являются производными от данных, характеризующих са-

мо преступное посягательство и личность преступника, его совер-

шившего. Автор придерживается позиции, что обстоятельства, ко-

торые не раскрылись при совершении преступления, характеризуют 

лишь личность преступника, но не само преступное посягательство. 

Говоря о современном уголовном законе, важно отметить, что 

при назначении судом уголовного наказания и вынесении справед-

ливого решения суд должен учитывать не только обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие обстоятельства, но и характер и степень 

общественной опасности преступного посягательства, а также иные 

данные, характеризующие личность преступника. Такие данные в 

большей степени суд относит к обстоятельствам, влияющим на 

смягчение наказания. Отметим, что на практике не всегда суды учи-

тывают то или иное обстоятельство в качестве смягчающего или 

отягчающего наказание. 
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В качестве обстоятельств, смягчающих уголовное наказание, в 

большинстве случаев суд учитывает обстоятельства, способствую-

щие расследованию и раскрытию совершенного преступления. 

К наиболее значимым можно отнести явку с повинной, при 

наличии которой правоохранительные органы осуществят рассле-

дование и раскрытие уголовного дела и дальнейшую передачу в суд 

гораздо быстрее и эффективнее. 

Совершение преступного посягательства впервые или ввиду 

введения в заблуждения также занимают значительное место в си-

стеме смягчающих обстоятельств, учитываемых судом при назна-

чении уголовного наказания. 

Учитывая, что перечень смягчающих обстоятельств является 

открытым и подлежащим расширению, суд может принимать во 

внимание и иные обстоятельства, которые по его внутреннему 

убеждению могут благополучно повлиять на исправление подсуди-

мого и восстановление социальной справедливости. 

На наш взгляд, закрепленные в уголовном законе смягчающие 

и отягчающие обстоятельства неразрывно связаны с составом со-

вершенного преступления, а также характеристикой субъекта, его 

совершившего. Личность же преступника может характеризоваться 

и другими свойствами, которые присущи конкретному индивиду. 

Подводя итоги, можно прийти к выводу, что закрепленные в ст. 

61 и 63 УК РФ обстоятельстваимеют свою специфику и огромное 

практическое значение при назначении судом уголовного наказа-

ния, однако ряд проблем, существующих на сегодняшний день 

необходимо урегулировать на законодательном уровне. 

В связи с чем предлагаем внести изменения в УК РФ посред-

ством правового закрепления определения обстоятельств, смягча-

ющих и отягчающих наказание, а также привлечь более присталь-

ное внимание законодателя на применение судами рассматривае-

мых обстоятельств с целью исправления осужденного и восстанов-

ления социальной справедливости. 
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АННОТАЦИЯ: В работе обосновывается необходимость рас-

ширения пределов осуществления общественного контроля путем 

принятия Федерального закона «Об основах общественного кон-

троля в сфере здравоохранения, биомедицины и фармацевтики». 

ABSTRACT: The paper substantiates the need to expand the limits 

of public control through the adoption of the Federal law «On the basics 

of public control in the field of healthcare, biomedicine and pharmaceu-

ticals». 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: общественный контроль, Россия, здра-

воохранение, биомедицина, фармацевтика, Федеральный закон. 

KEYWORDS: public control, Russia, healthcare, biomedicine, 

pharmaceuticals, Federal law. 

 

Россия является демократическим государством, провозглаша-

ющим народ единственным источником власти в стране и носите-

лем суверенитета, осуществляющим свои полномочия как непо-

средственно через формы прямой демократии, так и опосредованно 
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- через работу органов публичной власти. [1-4] Однако, делегиро-

ванные полномочия нуждаются в постоянном контроле со стороны 

гражданского общества, основой которого выступает институт об-

щественного контроля. [5-10] Посредством осуществления данного 

института гражданского общества создаются условия для развития 

общества и государства, укрепления вертикали власти, [11-13] оп-

тимизации организации и функционирования органов публичной 

власти в стране. [14-17] Реализация института общественного кон-

троля сопряжена с многочисленными проблемами, одной из кото-

рых выступает отсутствие четкого перечня его объектов, так как 

Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Рос-

сийской Федерации» вывел часть сфер публичного управления и 

видов общественных отношений из предмета своего ведения, обу-

словив их урегулирование принятием отдельных Законов, которые 

на сегодня не приняты. Кроме того, ряд направлений жизнедеятель-

ности общества, например, сфера медицины, в целом выпадает из-

под действия общественного контроля. В связи с этим, предлагаем 

разработку и принятие Федерального закона «Об основах обще-

ственного контроля в сфере здравоохранения, биомедицины и фар-

мацевтики», в котором следует закрепить основания и пределы его 

осуществления в данных областях экономики, формы, виды, меро-

приятия общественного контроля, полномочия его органов. 
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АННОТАЦИЯ: Актуальность выбранной темы обусловлена 

тем, что процесс объявления гражданина безвестно отсутствующим 

направлен на защиту заинтересованного лица. Законодатель не 

закрепляет исчерпывающего перечня лиц, подпадающих под 

данную категорию. Анализ судебной практики позволяет 

определить, кто чаще всего подпадает под категорию 

заинтересованного лица. 

ABSTRACT: The relevance of the chosen topic is due to the fact 

that the process of declaring a citizen missing is aimed at protecting the 

interested person. The legislator does not fix an exhaustive list of persons 

who fall under this category. The analysis of judicial practice allows us 

to determine who most often falls under the category of an interested 

person. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суд, заинтересованное лицо, заявление, 

безвестно отсутствующий, юридическая заинтересованность, 

работодатель. 
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Согласно ст. 42 гражданского законодательства Российской 

Федерации «гражданин может быть по заявлению 

заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, 

если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его 

пребывания»[1]. Данной нормой, законодатель обозначает границы, 

в которых осуществляется указанное действие. Во-первых, само 

признание может совершаться только в судебном порядке, во-

вторых, чтобы возбудить данный процесс необходимо заявление 

заинтересованного лица. Но тут же возникает вопрос: «кто же 

подпадает под категорию заинтересованных лиц», ведь несмотря на 

то, что законодатель обозначает пределы признания гражданина 

безвестно отсутствующим, четкого перечня данных лиц он не 

закрепляет, указывая лишь в ст. 277 ГПК РФ о необходимости 

заявителя указать цель смены правового статуса 

гражданина.[2]Важным критерием является юридическая 

заинтересованность лица, так как именно она помогает 

«отфильтровывать» из всей массы лиц, которые могут претендовать 

на право считаться заинтересованными лицами. Проанализировав 

судебную практику, приходим к выводу, что чаще всего такими 

лицами являются именно родственники безвестно отсутствующего 

гражданина, а лишь потом уже и иные субъекты гражданско-

правовых отношений. Так на практике не раз были случаи, когда 

помимо родственников в суд обращались работодатели, а также и 

иные органы или организации, что вызывает различные споры. Это 

связано с тем, что нет точного понимания, кого следует привлекать в 

качестве заинтересованного лица, а значит, что нельзя не 

согласиться с мнением Т.В. Грунтовской, что понятие 

«заинтересованного лица» трактуется судами по-разному.[3] Таким 

образом, приходим к выводу, что именно цель и юридическая 

заинтересованность являются главным критериями, чтобы 

заявителя отнесли к заинтересованному лицу. 
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается заключение медиа-

тивного соглашения о разделе совместно нажитого имущества меж-

ду супругами вследствии применения процедуры медиации как аль-

тернативного урегулирования спора.  

ABSTRACT: Тhe article examines the conclusion of a mediation 

agreement on the division of jointly acquired property between spouses 

due to the use of mediation as an alternative dispute settlement. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: медиация, медиативное соглашение, 

медиатор, раздел общего имущества супругов, расторжение брака. 
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С принятием Федерального закона от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ 

«Об альтернативном урегулировании споров с участием посредни-
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ка» процедура медиации получила официальную правовую регла-

ментацию.  

Но несмотря на то, что данная процедура медиации существует 

в России более 10 лет, она не получила должной популяризации 

среди граждан ввиду низкой информированности населения, высо-

кого уровня конфликтности между сторонами по спору, а также 

менталитета граждан России. Граждане не готовы к мирному, дру-

жественному урегулированию спора. Обращение в суд для многих 

является общественной площадкой, на которой имеется возмож-

ность донести свои доводы до спорящей стороны в рамках властно-

го судебного регулирования. А также возможность переложить от-

ветственность по принятию решения на третью беспристрастную 

сторону-суд. Однако решение суда не удовлетворяет обе стороны, 

одна сторона всегда остается не согласной. 

В данное время закон позволяет проводить процедуру медиа-

ции двум группам медиаторам, осуществляющим свою деятель-

ность на непрофессиональной основе, и на профессиональной осно-

ве. По нашему мнению, требуется исключить деятельность медиа-

торов на непрофессиональной основе, так как недостаток образова-

ния у медиатора не позволит ему минимизировать эмоциональный 

накал между сторонами, а также не сможет решить спор с правовой 

точки зрения. Также необходимо внести четкие формулировки в 

закон об образовании относительно требований к подготовке меди-

аторов. Основой типовой программы должна стать программа под-

готовки медиаторов, утвержденная Приказом Министерства обра-

зования и науки от 14.02.2011 г. № 187. 

Между тем медиативное соглашение, заключаемое между сто-

ронами в досудебном порядке, позволит достигнуть взаимовыгод-

ного решения для обеих сторон, а также существенно минимизиро-

вать судебные издержки. Заверенное нотариально медиативное со-

глашение имеет силу исполнительного листа. 

Предлагаем внести изменения в Федеральный закон «Об аль-

тернативном урегулировании споров с участием посредника», 

включить и закрепить в нем положение о применении обязательной, 

досудебной медиации по семейно-правовым спорам, в частности о 

расторжении брака, если отсутствует спор о детях, а также о разде-

ле совместно нажитого имущества, не превышающей суммы ста 

тысяч рублей. 
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Согласно Семейному кодексу Российской Федерации раздел 

общего имущества супругов может быть произведен как в период 

брака, а также вследствии его расторжения.  

Законом предусмотрено два имущественных режима супругов: 

законный и договорный. Законный режим предусматривает равные 

доли за каждым из супругов при разделе общего имущества, если 

иное не предусмотрено брачным договором, заключенным между 

сторонами до государственной регистрации брака или в любое 

время в период брака [3]. Договорный режим между супругами 

устанавливается путем заключения брачного договора, не противо-

речащего законодательству. 

В медиативном соглашении по делам о разделе общего иму-

щества супругов может быть отражено: размер долей супругов в 

общем имуществе; какое имущество подлежит передаче каждому 

из супругов; имущество, переданное в собственность какому-либо 

из супругов в случае расторжения брака и т.п. Стороны могут вы-

брать медиатора добровольно, независимо от места из проживания, 

в отличие от подсудности дел в судах. 

Соблюдение принципа конфиденциальности при проведении 

процедуры медиации является профессиональной обязанностью 

медиатора. 

Таким образом, не подавая иск в суд, стороны спора могут об-

ратиться к медиатору, совместно разработать текст медиативного 

соглашения, а затем удостоверить его у нотариуса. Если сторона не 

исполнит это соглашение, можно будет обратиться к приставу, 

предоставив нотариально удостоверенное медиативное соглаше-

ние, или его нотариально удостоверенную копию. Медиативное со-

глашение о разделе совместно нажитого имущества, достигнутое 

сторонами с помощью процедуры медиации может обеспечить ин-

тересы не только супругов, но заинтересованных лиц, сохраняя 

дружественные отношения между сторонами, а также существенно 

снизить судебные издержки. 
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АННОТАЦИЯ: Рассматривается процедура регистрации 

трудового договора с работодателем-физическим лицом без статуса 

индивидуального предпринимателя; отмечаются проблемы в 

реализации норм о регистрации и предлагаются варианты их 

разрешения. 

ABSTRACT: The procedure for registering an employment contract 

with an employer-individual without the status of an individual 

entrepreneur is considered; problems in the implementation of 

registration norms are noted and options for their resolution are 

proposed. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: работодатель-физическое лицо; 

регистрация трудового договора; заключение трудового договора. 
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employment contract; conclusion of an employment contract. 

 

Общие требования к оформлению трудового договора 

закреплены в ст. 67 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) [1]. При 
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этом особенности оформления трудового договора также находят 

свое отражение в трудовом законодательстве. Так, указывается на 

специфику оформления названного договора с работодателями — 

физическими лицами, которые не являются индивидуальными 

предпринимателями. Стоит отметить, что некоторые из подобных 

работодателей могут рассматриваться в качестве лиц с особой 

трудовой правосубъектностью [2]. 

Трудовой договор, заключенный между работником и таким 

работодателем, подлежит регистрации в органе местного 

самоуправления, которая носит уведомительный характер, 

обязанность обратиться за регистрацией возложена на 

работодателя. Регистрация осуществляется органом местного 

самоуправления, который находится по месту жительства 

работодателя (согласно регистрации).  Требование о регистрации 

трудового договора закономерно вызывает вопрос о том, считается 

ли подобный договор заключенным в отсутствие регистрации. 

Думается, на вопрос следует ответить отрицательно, так как в 

силу ст. 61 ТК РФ трудовой договор,  по общему правилу, вступает 

в силу со дня его подписания сторонами. Иная дата может быть 

предусмотрена нормативными правовыми актами РФ или трудовым 

договором. Применительно к дате вступления в силу 

рассматриваемого трудового договора подобные исключения не 

предусмотрены, следовательно, действует общее правило. Более 

того, в ст. 303 ТК РФ регистрация именуется уведомительной, то 

есть ее основное назначение - извещение данного органа о факте 

возникновения трудовых отношений.  

Представляется, требование о регистрации договора 

обусловлено запретом на ведение названными работодателями 

трудовых книжек и признанием в качестве доказательства работы у 

таких лиц именно трудового договора, что указано в ст. 309 ТК РФ. 

В ТК РФ не назван конкретный орган местного 

самоуправления, уполномоченный на проведение этой регистрации, 

соответственно, муниципальное образование самостоятельно 

определяет тот орган, который будет заниматься названной 

регистрацией.  Ни в ТК РФ, ни в федеральных нормативных 

правовых актах не изложен порядок регистрации подобных 

трудовых договоров, поэтому, исходя из содержания ст. 6 ТК РФ, 

органы государственной власти субъектов РФ вправе принять 
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соответствующие нормативные правовые акты. Нарушение данных 

актов является правонарушением, за которое в силу ст. 5.27 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях наступает 

ответственность [3]. Названное нарушение является 

антиобщественным и вредоносным [4]. 

В силу ст. 20 ТК РФ физические лица, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, вступают в трудовые 

отношения с работниками для личного обслуживания и помощи по 

ведению домашнего хозяйства, следовательно, велика вероятность 

отсутствия у них правовых знаний для правильного заключения и 

оформления договора. Такую проблему могли бы решить образцы 

трудовых договоров. Например, в Свердловской области 

существует примерная форма этого договора, разработанная 

государственной инспекцией труда и органами государственного 

управления  [5]. 

Стоит отметить, что регистрации подлежит и факт 

прекращения трудового договора (ст. 309 ТК РФ). Поскольку речь 

идет о работодателе- физическом лице без статуса индивидуального 

предпринимателя, то такое основание как прекращение 

деятельности индивидуальным предпринимателем не применимо к 

названным трудовым договорам.  Прекращение какого-либо вида 

деятельности предпринимателем само по себе не позволяет 

расторгнуть трудовой договор [6].  
Таким образом, федеральное законодательство в 

регулировании вопроса о регистрации трудового договора с 

названной категорией работодателей имеет определенные пробелы, 

часть которых может быть восполнена за счет системного 

толкования норм,  часть — за счет регионального нормотворчества.  
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются тактико-

криминалистические особенности допроса несовершеннолетних 

свидетелей. Рассматриваются тактико-криминалистические особен-

ности допроса несовершеннолетних, так как лица данной возраст-

ной категории не способны в полной мере защитить свои интересы 

и воспользоваться предоставленными им правами.  

ABSTRACT: The article deals with the tactical and forensic fea-

tures of the interrogation of minor witnesses. The article considers the 

tactical and forensic features of the interrogation of minors, since per-
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sons of this age category are not able to fully protect their interests and 
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Нередко в процессе следственных и судебных действий могут 

возникать проблемы по причине недостаточного уровня навыков и 

умений правоприменителей, а также пробелов уголовно-

процессуального законодательства. Одним из решений возможных 

проблемных аспектов может быть совершенствование тактико-

криминалистического обеспечения уголовного процесса. Под так-

тико-криминалистическим обеспечением понимается система, 

включающая криминалистические средства, тактики, приемы, пра-

вовые и организационные составляющие, необходимые для обеспе-

чения эффективной правоприменительной деятельности по раскры-

тию и расследованию преступлений, то есть это основа криминали-

стического обеспечения. Тактико-криминалистическое обеспечение 

базируется на двух аспектах [2]: 

– Нормы уголовно-процессуального законодательства; 

– Анализ следственной и судебной практики. 

Рассмотрим тактико-криминалистические особенности допроса 

несовершеннолетних, так как лица данной возрастной категории не 

способны в полной мере защитить свои интересы и воспользоваться 

предоставленными им правами [3]. Несовершеннолетние, в силу 

своего недостаточного умственного и психического развития, нуж-

даются в обеспечении гарантий со стороны государства. В частно-

сти, данные гарантии будут касаться непосредственно уголовного 

процесса и следственных действий. Допрос, как следственно-

судебная процедура, характеризуется процессуальным, психологи-

ческим, криминалистическим и этическим составляющими. Допрос 

также состоит из собирания доказательственных сведений и из вы-

яснения необходимых обстоятельств уголовного дела [2]. Психоло-

гический аспект допроса выражается в работе с личностями допра-

шиваемых, в организации взаимодействия допрашивающего с до-

прашиваемым в условиях возможного конфликта сторон. 
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Допрос несовершеннолетних обладает спецификой в силу того, 

что связан с психикой человека. Особенности психики раскрывают-

ся в недостаточном уровне знаний, жизненного опыта личности, в 

неустойчивом эмоциональном состоянии, в неспособности благора-

зумно реагировать в конфликтных ситуациях и правильно оцени-

вать поступки и поведение других людей. Особенности проведения 

допроса несовершеннолетних потерпевших и свидетелей регулиру-

ются ст. 191 УПК РФ, а несовершеннолетних подозреваемого и об-

виняемого – ст. 425 УПК РФ [1].  

В качестве свидетеля, как правило, допрашивается лицо, кото-

рому могут быть известны обстоятельства дела. Из особенностей 

тактики допроса свидетелей, не достигших совершеннолетнего воз-

раста, стоить отметить, что данная категория лиц обычно доверяет 

следователю и чаще всего настроена на изложение правдивых све-

дений. Вопросы следователя должны грамотно продумываться и не 

содержать в себе каких-либо внушений или подсказки. Особенно 

важно учитывать дружескую связь между свидетелями и обвиняе-

мыми. 

Необходимо отметить, что регламентация процедуры допроса 

несовершеннолетнего имеет свои недостатки. Так, например, ст. 

191 и ст. 245 УПК РФ устанавливает сокращенные сроки проведе-

ния допроса, которых не всегда бывает достаточно для его эффек-

тивного проведения [3]. В связи с этим, целесообразно предложить 

изменение данных правовых предписаний на предмет увеличения 

продолжительности допроса в разумных пределах с согласия несо-

вершеннолетнего лица, его законного представителя и других лиц, 

участвующих в допросе. 

Также понятие и содержание «интересов несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля» УПК РФ не раскрывает, следователь-

но, кто уполномочен их определять, исходя из каких предпосылок и 

чем мотивируя, остается неясным. Это увеличивает вероятность 

того, что следователь, ссылаясь на те же интересы несовершенно-

летнего, не будет допускать законного представителя к данному 

следственному действию.  

Таким образом, реализация данных предложений, как пред-

ставляется автору, обеспечит более полную реализацию интересов 

несовершеннолетнего и будет способствовать повышению эффек-
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тивной правоприменительной деятельности по расследованию пре-

ступлений и судебному разбирательству уголовных дел. 
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Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела является  

сложным и неоднозначным процессом, в ходе которого могут воз-

никать различные проблемы. Зачастую они связаны с правовой ос-

новой данного вида процессуальной деятельности и могут находить 

свое выражение как в пробелах, так и в коллизиях права. 

Говоря о доказывании в рамках данной стадии уголовного про-

цесса, можно отметить, что стадия возбуждения уголовного дела 

отличается особой значимостью, так как направлена на изучение 

информации о произошедшем и установлении признаков наличия 

или отсутствия состава преступления. Она в большей степени влия-

ет на «темп» расследования в силу способствования своевременно-

му обнаружению и закреплению необходимых доказательств[1]. 

Существует ряд проблем, не разрешенных на данный момент 

законодателем. К ним можно отнести проблему анонимности заяв-

ления, как повода к невозбуждению уголовного дела. В силу части 

7 статьи 141 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации (далее – УПК РФ) «Анонимное заявление о преступлении не 

может служить поводом для возбуждения уголовного дела». 

Не смотря на это, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 7 

федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 

органы дознания должны провести оперативно-розыскные меро-

приятия для проверки сообщения. По результатам данной проверки, 

в соответствии со статьей 143 УПК РФ, составляется рапорт об об-

наружении признаков преступления. 

Проблемность данного вопроса заключается в разобщенности 

норм, регулирующих данную процедуру, а так же дифференциации 

деятельности в зависимости от наличия признаков состава преступ-

ления различной степени тяжести, в силу чего, увеличивается время 

реагирования на данные заявления и как следствие - усложнение 

расследования в случае действительности совершения преступле-
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ния по причине несвоевременного обнаружения следов преступле-

ния.  

Выходом из данной ситуации может являться закрепление по-

ложений в УПК РФ о возможности возбуждения уголовного дела 

при наличии анонимного заявления. 

В то же время, количество таких заявлений может сказаться на 

эффективности работы следственных органов и органов дознания. 

По этой причине, возбуждать уголовные дела, при наличии 

анонимного заявления, следует в случае присутствия признаков со-

става тяжких, либо особо тяжких преступлений, как наиболее опас-

ных проявлений противоправного поведения. 

Помимо этого, существуют и другие проблемы, такие как вза-

имосвязь пункта 3 части 1 статьи 140 и стати 143 УПК РФ. 

Данные положения взаимосвязаны тем образом, что любые со-

общения о преступлении, полученные путем, не указанным  в пунк-

тах 1, 2, 4 части 1 статьи 140 УПК РФ, будут зафиксированы в ра-

порте об обнаружении признаков преступления, который и будет 

являться основанием для возбуждения уголовного дела. Следова-

тельно, в пункте 3 части 1 статьи 140 необходимо закрепить поло-

жение о том, что поводом к возбуждению уголовного дела будет 

являться рапорт об обнаружении признаков преступления, содер-

жащий информацию из сообщения о готовящемся или совершенном 

преступлении.  

Вышеуказанные действия необходимы для устранения рас-

плывчивости, в виду отсутствия иного исхода при поступлении со-

общения о преступлении данным образом, не иначе как путем ра-

порта об обнаружении признаков преступления. 

Кроме того, особенностью и сложностью процесса доказыва-

ния в стадии возбуждения уголовного деда является то, что многие 

проверочные действия, перечисленные в ч. 1 ст. 144 УПК РФ не 

регламентированы уголовно-процессуальным кодексом, а значит 

доказательства, которые получаются в  их результате не отвечают 

требованию допустимости доказательств. Об этом многие пишут в 

своих  научных работах, однако никаких изменений по данному 

вопросу так и не внесено в наш уголовно-процессуальный кодекс. 

Думаем было бы целесообразно в ч.2 ст. 74 УПК РФ, закрепить по-

ложение, согласно которому, к доказательствам следует так же от-
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носить сведения полученные в ходе проверочных действий, прове-

денных в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ.  
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Россия является демократической страной, в которой народ вы-

ступает в роли единственного источника власти и носителя госу-

дарственного суверенитета, осуществляя власть как непосредствен-

но, так и через деятельность органов публичной власти. [1, с. 148-

157; 2, с. 27-31; 3, с. 25] Делегированные обществом полномочия 

нуждаются в постоянном контроле в целях избегания присвоения 

их отдельными органами власти и их должностными лицами. Важ-

ное место при этом играет институт общественного контроля, орга-

низация деятельность которого сопряжена с большими проблемами. 

[4; 5, с. 11-13; 6] Так, по мнению ряда авторов, значительной про-

блемой выступает ограниченный объем объектов общественного 

контроля, [7, с. 28; 8; 9, с. 12-17; 10, с. 29-33; 11, 34-38] что не поз-

воляет обществу контролировать защиту своих прав, свобод и за-

конных интересов в различных областях экономики и публичного 

управления. На наш взгляд, необходимо дополнить перечень объек-

тов общественного контроля хозяйствующими субъектами, оказы-

вающими публичные услуги населению, например, в сфере ЖКХ, 

так как данными услугами пользуется каждая семья, и их качество 

составляет основу экономической безопасности России, [12-14] о 

чем неоднократно говорил и глава государства. [15-16] Мы считаем 

необходимым принять ФЗ «Об общественном контроле в Россий-

ской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства», где 

следует закрепить положения о: пределах общественного контроля 

в сфере ЖКХ; полномочиях и ответственности его органов; специ-

фике мероприятий. 
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Россия является демократическим государством, в котором 

народ выступает в роли единственного источника власти и носителя 

государственного суверенитета, [1-5] осуществляющего свою 

власть непосредственно (через выборы и референдумы) и опосредо-

ванно (через деятельность органов публичной власти). [6-9] При 

этом, народ контролирует эффективность и результативность деле-

гированных власти полномочий через функционирование института 

общественного контроля, [10-12] что позволяет укрепить властную 

вертикаль, повысить уровень исполнительской дисциплины чинов-

ников, создав условия для развития общества и государства. [13-17] 

Однако, органы публичной власти и народ должны иметь возмож-

ность осуществления постоянной коммуникации друг с другом, не 

ограничивая этот процесс только выборным процессом, либо обра-

щениями граждан в органы публичной власти. Одной из форм по-

добной коммуникации могут выступать социальные платформы и 

отдельные электронные площадки в сети Интернет. В связи с этим, 

представляется необходимым разработка и принятие проекта типо-

вой электронной площадки по проведению мониторинга обще-

ственного мнения по вопросам здравоохранения в муниципальном 

образовании. Его реализация позволит органам местного само-

управления оперативно в режиме «он-лайн» с применением совре-

менных специализированных электронных площадок в сети «Ин-

тернет» знать мнение граждан, проживающих на территории муни-

ципального образования, относительно организации вопросов здра-

воохранения на территории муниципального образования. Соци-

альная значимость проекта состоит в обеспечении реализации права 

граждан Российской Федерации на участие в организации и дея-

тельности органов местного самоуправления – особенно по вопро-

сам организации и функционирования системы здравоохранения. 
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В настоящее время земля, отнесенная к лесному фонду, являет-

ся не только уникальным природным ресурсом, но и одним из 

наиболее ценных видов недвижимости. Площадь лесов Рос-

сии составляет около 809 млн. га, или около 20% от 

всех лесов мира. Оборот участков с лесами и лесными насаждения-

ми, которые связанны имущественными отношениями, регулирует-

ся законодательством, если иное не предусмотрено лесным кодек-

сом РФ или иными актами. Земли лесного фонда в соответствии со 

ст.3 Федерального закона N 201-ФЗ относятся к федеральной соб-

ственности.[1] Но следует отметить, право распоряжение данными 

землями передано субъектам РФ. К их ведению относятся выдача 

земель лесного фонда в постоянное (бессрочное) пользование, за-

ключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-

ния, а так же заключение различных соглашений, включающих в 

себя сервитуты и решения о предварительном предоставлении зе-

мельных участков.[2] В каждом субъекте определен свой уполно-

моченный орган власти, регулирующий данное право распоряжения 

землями. МинПрироды Краснодарского Края курирует данные во-

просы в нашем регионе. За последнее время,  исходя из данных в 

СМИ, на территории Краснодарского края участилось незаконное 

распространение информации о продаже лесных участков на терри-

ториях находящихся вблизи Черного моря. Уполномоченный орган 

в сфере предоставления земельных участков - Министерство при-

родных ресурсов в Краснодарском крае, предупредил, что данные 

виды участков выдаются физическим и юридическим лицам в дол-

госрочную аренду (от 10 до 49 лет) посредством торгов[3]. В соот-

ветствии со ст. 78 ЛК РФ уполномоченный орган сам определяет, 

какие участки будут выставлены на аукцион. При использовании 

лесных участков, необходимо подать лесную декларацию тем ли-

цам, которым были переданы земли  на постоянное (бессрочное) 

пользование или в аренду[2]. В соответствии со ст. 45 ЛК РФ, на 

территориях, отнесенных к лесной зоне, разрешены только некото-

рые строения, воздвигнутые с выполнением всех экологических 

требований,  обеспечивающих защиту окружающей среды. В ис-

ключительном порядке кодекс разрешает постройку только соору-
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жения для научной деятельности в сфере изучения недр, постройку 

санаториев, временных участков для туристов, а так же рекреаци-

онных объектов. Необходимо отметить, данные строения должны 

быть временными, то есть те объекты, которые можно переместить 

с земель лесного фонда без нанесения ущерба, что позволит обеспе-

чить минимальный вред и сохранность леса и природы. Типичными 

нарушениями в Краснодарском крае в земельных правоотношениях 

являются самовольное занятие земельного участка и использование 

земельного участка не по целевому назначению[4].  Лица, которые 

получили данные участки в пользование, в соответствии со ст. 88 

составляют проект освоения лесов. Следует отметить, что проект 

освоения лесов подлежит государственной или муниципальной экс-

пертизе в порядке, установленном уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. Следовательно, приобретение зе-

мель лесного фонда невозможно без прохождения экспертиз и об-

ращения в органы исполнительной власти. Государство, создав та-

кую сложную систему, предпринимает все меры обеспечения со-

хранности природы, и лесов - в частности. Как отмечал коллектив 

авторов, «для того, чтобы данная деятельность развивалась эффек-

тивно, необходимо совершенствование правового регулирования 

земельного контроля и надзора»[5].Не случайно в 2020 году были 

приняты поправки в Конституцию, где Правительство наделили  

функцией принятия всевозможных мер, направленных на создание 

достойного уровня жизнедеятельности населения, а также принятие 

мер по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, сохранение уникального при-

родного и биологического многообразия страны[6]. 
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В современном мире накоплен достаточно обширный опыт в 

сфере защиты прав человека. Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры являются ча-

стью отечественной правовой системы. Отдельные документы ООН 

специально посвящены определению  стандартов защиты, поддерж-

ки и обращения с лицами, пострадавшими от преступлений[1]. Ис-

ходя из принципа справедливости, данный документ обязывает гос-

ударства «создать и укрепить судебные и административные меха-

низмы с тем, чтобы обеспечить жертвам возможность получить 

компенсацию с помощью официальных или неофициальных проце-

дур, которые носили бы оперативный характер, являлись бы спра-

ведливыми, недорогостоящими и доступными». Как отмечается в 

литературе, изначально уголовный процесс призван защитить права 

жертв преступлений, а «жертва преступления в уголовно-

процессуальном отношении выступает в качестве потерпевшего или 

гражданского истца»[2], что определяет необходимость наделения 

этих участников максимальным количеством процессуальных прав 

для реализации их интересов. Безусловно, российское уголовное 

судопроизводство претерпело за последние двадцать лет ряд весьма 

существенных изменений в части приведения в соответствие право-

вого статуса потерпевшего в соответствии с данным документом. 

Так, в статье 42 УПК РФ был расширен перечень прав потерпевше-

го на ознакомление с процессуальными документами, получение 

информации об отбывании наказания осужденным, отсрочке и за-

мене наказания более мягким и др.  

Важность соответствия отечественного уголовно-

процессуального законодательства международным документам 

определяется тем, что цивилизованные государства рассматривают 

потерпевшего не только как субъекта, который преследует личные 

интересы в процессе, но и как лица, сотрудничество с которым поз-

воляет задержать и осудить правонарушителя. В связи с чем, во 

многих странах созданы государственные и общественные структу-
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ры, оказывающие материальную, психологическую, правовую  под-

держку потерпевшим [3]. В качестве обязательного требования Де-

кларация указывает возмещение вреда от преступника или от госу-

дарства, в частности создание специальных целевых фондов для 

восстановления здоровья потерпевших, выплаты родственникам и 

т.д.  

Многие европейские страны и США успешно реализуют эти 

положения. Например, в США функционирует Управление по за-

щите жертв преступлений (Washington State Department of 

commerce) [4], оказывающей финансовую помощь потерпевшим за 

счет фондов, пополняемых от штрафных сборов, собирающих весь-

ма солидные суммы. В Аргентине действует центр по оказанию по-

мощи жертвам преступлений, его сотрудники оказывают юридиче-

скую и медицинскую поддержку, сотрудничают с полицией и суда-

ми в целях максимального удовлетворения интересов потерпевшего 

и реализации его прав  в уголовном судопроизводстве. В Канаде на 

базе полицейской службы действует свыше 100 защитников прав 

потерпевших в круглосуточном режиме.  

В соответствии с российским законодательством,  возмещение 

вреда возложено на лицо, признанное виновным в совершении пре-

ступления (в рамках гражданского или уголовного судопроизвод-

ства), на практике же зачастую ущерб возмещать либо не кому, ли-

бо осужденный не располагает имуществом или доходом, преступ-

ление может быть совершено невменяемым лицом и т.д.  

По некоторым данным, судебные решения, связанные с возме-

щением вреда, причиненного преступлением исполняются всего на 

21% [5], что никак нельзя признать удовлетворительным, а значит 

считать, что интересы потерпевших обеспечены должным образом. 

При этом не до сих пор отсутствуют возможности оказания бес-

платной юридической помощи потерпевшим, в то время как лица, 

привлекаемые к уголовной ответственности вправе воспользоваться 

такой помощью. Здесь возможны возражения, что на стороне по-

терпевшего органы, ведущие процесс, располагающие всеми право-

выми средствами для установления истины по делу и привлечения 

виновных к уголовной ответственности, полагаем, однако, что реа-

лизация интересов потерпевшего не должна быть поставлена  ис-

ключительно в зависимость от профессионализма и добросовестно-
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сти лиц, осуществляющих судопроизводство, надлежащего испол-

нения ими своих обязанностей.    
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Актуальность темы исследования состоит в том, что сотрудни-

чество между РФ и КНР расширяется, а вместе с ним и перспектива 

получения высшего образования на территории Китая. Знание 

местного законодательства поможет студентам лучше ориентиро-

ваться в своих правах и обязанностях.  

Основным законами, регулирующим отношения в области об-

разования, в Китае являются Конституция КНР, принятая 4 декабря 

1982 года, а также опирающийся на еѐ текст «Закон КНР об образо-

вании», принятый 18 марта 1995 года. Контроль деятельности выс-

ших учебных заведений реализуется силами как муниципальных 

образований, которые находятся в подчинении центрального прави-

тельства, так и Государственным советом. В его составе есть специ-

альный Отдел управления образованием, в ведении которого нахо-

дятся работа всех учебных заведений государства, разработка госу-

дарственных учебных планов и определение типов госэкзаменов 

[2]. В Китае, как и во всѐм мире, используется система единых госу-

дарственных экзаменов, а также существует ряд сертификатов и 

других свидетельств об окончании определенного учебного заведе-

ния [2]. Правительство КНР в соответствии с идеалами социализма 

заинтересованно во всестороннем развитии своей молодѐжи незави-

симо от социального статуса [1]. Это отражается в ведущей роли 

госбюджета в обеспечении системы образования и в помощи инва-

лидам и нуждающимся при получении образования, в наличии 

льгот для этих категорий лиц [2]. Также, строгому контролю подвер-

гаются расходование бюджетных средств на образование и порядок 

приема учащихся [4]. Сам процесс получения образования состоит 

из нескольких этапов: дошкольного, начального и среднего школь-
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ных и высшего [1]. Обязательным является девятилетнее неполное 

среднее образование. Высшее образование в КНР можно получить и 

в высших учебных заведениях с четырехлетней программой бака-

лавриата, магистратурой и аспирантурой [3]. За гражданами и ино-

странцами, проходящими обучение в КНР, закреплен ряд прав, в 

числе которых возможности участвовать в деятельности, входящей 

в образовательную программу, пользоваться предоставленными 

учебным заведением литературой и оборудованием, получать госу-

дарственную стипендию, получать справедливые оценки и серти-

фикаты о научных степенях, а также подавать жалобы в уполномо-

ченный департамент или суд. В число обязанностей учащихся вхо-

дят соблюдение закона КНР и правил, как общих для всех учебных 

заведений, так и характерных для выбранного заведения, принятых 

в нѐм норм поведения, развитие идейных и моральных установок и 

выполнение поставленных учебных задач [2]. 

Таким образом, правительство КНР, на законодательном 

уровне, выражает заинтересованность в развитии своих граждан, 

финансируя отрасль образования и проводя проверки на соответ-

ствие установленным стандартам. Само устройство местной систе-

мы образования напоминает российскую, однако Министерству об-

разования стоило бы взять на заметку китайские методы контроля 

финансирования образования и явления фаворитизма.  
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В условиях современной постоянно развивающейся рыночной 

экономики довольно таки часто происходят изменения, которые не 

успевают быть урегулированными законодательными актами, любо 

же практика усматривает определѐнную пробельность нормативной 
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базы, которую недобросовестные субъекты гражданского оборота 

могут использовать в своих корыстных целях. 

Объектом договора имущественного страхования является 

определѐнный интерес имущественного характера, который пони-

мается в качестве блага страхователя [1]. 

В своей научной статье Оганнисян О. А. отмечает одну из рас-

пространѐнных проблем страхового рынка, являющейся общей для 

всех договоров – стремление страховых организаций признать до-

говор недействительным, для дальнейшего ухода от исполнения 

обязательств по этому контракту [2]. Данная тенденция довольно 

широко распространена в современных российских реалиях в виду 

того, что со стороны законодателя имеет место слабое регулирова-

ние ответственности страховщика за попытку ухода от исполнения 

и неисполнение своих обязательств по договору страхования. 

Проблемным моментом для договора имущественного страхо-

вания становится тот факт, что в законодательстве не указано от 

какой стоимости идѐт выплата, при наступлении страхового случая: 

кадастровая или же рыночная. В научных трудах отмечается, что 

законодательство указывает в качестве «действительной стоимости 

на момент заключения договора» [3]. Однако же нигде не указано, 

что принято считать за «действительную стоимость». Такая про-

блема может повлечь не только определѐнные разногласия в прак-

тике, но и к умышленному завышению стоимости имущества со 

стороны страхователя с целью получения большего страхового воз-

мещения за его утрату. 

В профильном законодательстве рядом с понятием «действи-

тельная стоимость» в скобках указывается «страховая стоимость». 

Такое употребление понятийного аппарата может запутать обыва-

теля. 

При закреплѐнной в законодательстве необходимости незамед-

лительно информировать страховую компанию о наступлении стра-

хового случая российское законодательство не определяет чѐтких 

временных рамок, в которых это должно произойти. Страхователь 

может, проживая в одном месте, заключить договор страхования 

имущества (как офлайн, так и онлайн), находящего в другом месте, 

которое будет не в его пользовании и он может не знать о наступле-

нии страхового случая. 
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Другой проблемой, вытекающей из исполнения договора иму-

щественного страхования является огромное количество споров из 

договоров, передаваемых в судебные органы [4]. Считаем необхо-

димым обязательным проведение процедуры медиации для данного 

вида договорных споров [5]. 

Также, Рыбалка Е. А. в своей научной статье Рыбалка Е. А., 

отмечает проблему отсутствия специального правового регулиро-

вания исчисления давностных сроков по обязательствам, которые 

вытекают из договоров имущественного страхования. 

В связи со всем вышеизложенным можем предложить следую-

щие изменения: 

1. Помимо разрешения общих проблем договоров страховой 

сферы разрешить вопрос о стоимости, процент от которой выплачи-

вается при наступлении страхового случая. 

2. Определить понятие страховая стоимость и оставить его в 

качестве единственного в законодательстве исключив синонимич-

ное «действительная стоимость». 

3. Законодательно обязать проводить предварительную проце-

дуру медиации между страховщиками и страхователями (выгодо-

приобретателями) до передачи в судебные органы. 

4. Разрешить проблему исчисления специальных давностных 

сроков путем установления давностного срока для такой категории 

дел. 
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Земельный участок является объектом многих видов субъек-

тивных гражданских прав. По поводу данного объекта возникают 

различные виды правоотношений, как бы мы их не классифициро-

вали: вещные и обязательственные, имущественные и организаци-

онные[1].  

Аренда земли занимает особое место в системе гражданско-

правового оборота, что закреплено действующим законодатель-

ством. Как отмечали Мустафин Р.Ф., Мустафина С.А. «аренда зем-

ли – это тип финансового соглашения, в котором земля передается 

во временное пользование другому лицу, а не продается. Аренда 

земельного участка – процесс достаточно простой, но имеет при 

этом ряд особенностей[2].   

Арендные отношения очень распространены в наше время, 

ведь это удобная и экономически выгодная конструкция договора, 
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которая позволяет удовлетворить интересы обеих сторон. Соб-

ственник получает доход без вложения собственных средств и сил, 

а арендатор получает участок во владение и пользование. Правовое 

регулирование договора аренды осуществляется нормами граждан-

ского и земельного законодательства, но нормы гражданского зако-

нодательства являются основными для регулирования данных от-

ношений, следовательно - аренда является гражданско-правовым 

договором.  

В соответствии с законодательством, реализовать право сдачи 

земли могут как физические лица (граждане), так и юридические 

[3]. Эта черта свойственна договору аренды частного характера, что 

же касается договора аренды публичного характера, то арендодате-

лем выступает государство, либо органы местного самоуправления. 

Анализируя договор аренды, который заключается в отношении 

частной земельной собственности, можно увидеть, что он заключа-

ется в простой письменной форме. В большинстве случаев это один 

документ  подписанный сторонами. Эта форма считается наиболее 

комфортной для того чтобы подтвердить факт заключения догово-

ра. Обязательная регистрация его требуется лишь от 1 года.  В свою 

очередь договор аренды публичного характера чаще всего заключа-

ется на торгах, но также возможно его заключение  без проведения 

торгов. Плата также играет существенную роль в договоре аренды.  

Если это договор публичного характера, то - как правило 

арендная плата определяется на торгах в соответствии с норматив-

ным актом уполномоченного органа государственной власти или 

местного самоуправления[4]. Что касается частной собственности, 

арендная плата определяется договором аренды земельного участ-

ка[5].  

С публичной стороны государство контролирует закрепление 

данных норм, равно как и процесс государственной регистрации 

публичных договоров. Как отмечал коллектив авторов, «для того, 

чтобы данная деятельность развивалась эффективно, необходимо 

совершенствование правового регулирования земельного контроля 

и надзора»[6]. 

Таким образом, проанализировав данные положения, мы мо-

жем выявить у договоров аренды публично-правового и частно-

правового характера существенные различия по субъектам, опреде-
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лению размерной платы и условиям (процедурам, порядку) заклю-

чения самого договора, его госрегистрации.  
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Современное общество уже довольно трудно представить без 

тесного взаимодействия в сети Интернет. Интеллектуальная дея-

тельность человека все чаще находит свое выражение в цифровой 

форме, ведь Интернет, в данном случае, выступает как инструмент 



456 

 

массового распространения информации вплоть до мирового 

уровня. Отсюда и вытекает острая необходимость международно-

правовой защиты авторского права в глобальной информационной 

сети. 

Исследование правовых проблем, порожденных научно- тех-

ническим прогрессом, приобрели актуальность еще в конце 19 века. 

Это отражено в Бернской конвенции по охране литературных и ху-

дожественных произведений от 9 сентября 1886 г. (в ред. 1979 г.), а 

так же Всемирной конвенции об авторском праве (от 6 сентября 

1952 г.). 

В Российской Федерации 21 век ознаменован крупномасштаб-

ными преобразованиями и нововведениями, которые затронули 

социальную и экономическую сферу жизни общества [1]. В 1996 

году Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности 

(WIPO/ВОИС), проведя конференцию, приняла Договор ВОИС по 

авторскому праву, который дополнил и улучшил уже существую-

щие международные соглашения в сфере охраны авторского права 

в соответствии с требованиями современного интернет простран-

ства. Реорганизация так же затронула и возможности обхода эффек-

тивных технических мер. Производство, продажа или же иные ком-

мерческие действия устройств или средств, преимущественно 

предназначенных для обхода эффективных технических мер защи-

ты авторского права, стали под строгим запретом. 

Международное законодательство стало основополагающим 

аспектом в становлении действующих на территории РФ правовых 

актов. Переняв зарубежный опыт, а в частности вышеупомянутый 

договор ВОИС 1996 г., Договор по авторскому праву и Договор об 

исполнениях и фонограммах, появился вектор дальнейшего успеш-

ного развития в области защиты авторского права. 

Основной проблемой остается обход существующих техниче-

ских средств, которые вынуждены использовать авторы с целью 

защиты собственных произведений. Ограничивая доступ и действия 

с третьей стороны, они осуществляют свои права на защиту. Со-

гласно ст. 11 Договора ВОИС [2], Стороны предусмотрели соответ-

ствующую правовую охрану. Подобные внешние воздействия, в 

отношении их произведений, не разрешены авторами, следователь-

но, не допускаются законом. 

Использование и воспроизведение различных произведений в 
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интернет пространстве протекает с определенной последовательно-

стью действий. Сначала цифровая копия произведения загружается 

автором, тем самым открывая доступ потенциальному потребите-

лю, а затем воспроизводится на устройстве конечного пользователя. 

Для предоставления доступа, разработчики прибегают к обходу 

технических средств защиты от незаконного копирования и распро-

странения. Согласно ст. 1299 ГК РФ [3] , в отношении произведе-

ний не допускается совершение действий, направленных на устра-

нение ограничения использования произведения, путем применения 

технических средств защиты авторских прав, без разрешения пра-

вообладателя. 

Сложность контроля за действиями пользователей в таком ин-

формационном пространстве, затрагивающие авторские права, объ-

ясняется экстерриториальностью интернет сферы [4]. 

В существующих реалиях тяжело определить границы дей-

ствующего как национального, так и международного законода-

тельства. Тяжело выработать централизованные регулирующие 

правовые нормы, которые будут обеспечивать защиту интеллекту-

альной собственности. Тем самым открывается возможность потен-

циальным злоумышленникам воспользоваться этим уязвимым ме-

стом, размещая незаконные информационные ресурсы. 
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Наличие проблем в обеспечении безопасных условий труда  

на рабочем месте во многом актуализирует институт самозащиты 

трудовых прав. Статистика пострадавших граждан вследствие 

несчастных случаев на производстве все еще остается высокой. 

По данным Росстата в 2019 году пострадали 23,3 тыс. человек, из 

них 1,06 тыс. человек получили травмы, несовместимые  

с жизнью.  

Институт самозащиты трудовых прав впервые был закреплен в 

Трудовом кодексе РФ (далее по тексту – ТК РФ). Однако сама де-

финиция самозащиты ТК РФ не закрепляется, возможно, вслед-
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ствие существования института самозащиты в разных отраслях пра-

ва. Изучив и проанализировав специальную литературу [1,2,3,4], 

попытаемся сформулировать понятие самозащиты трудовых прав. 

Самозащита работником трудовых прав представляет собой 

основанную на законе самостоятельную деятельность работника,  

целью которой является восстановление собственных нарушенных 

прав, а также ликвидация факторов, препятствующих их реализа-

ции. Важным условием является отказ от обращения в органы, 

предназначенные для защиты трудовых прав. Особенностью само-

защиты трудовых прав является ее субъектный состав. ТК РФ наде-

ляет правом на самозащиту и работников, и работодателей. Однако 

предпочтение законодатель отдает все же самозащите трудовых 

прав работниками. Данная позиция обуславливается тем, что, не-

смотря на формальное равенство сторон трудового договора, рабо-

тодатель наделен властными полномочиями по отношению к работ-

нику. Эти властные полномочия проявляются как способы самоза-

щиты трудовых прав работодателей в их возможности прибегнуть к 

институтам материальной и дисциплинарной ответственности ра-

ботника, в случае, если последний нарушил его права [1]. 

В трудовом законодательстве регламентированы такие способы 

самозащиты трудовых прав, как отказ работника от выполнения 

работы и приостановление работы. Данный способ защиты в срав-

нении с другими  имеет ряд преимуществ, его реализация не подра-

зумевает проведение сложных процедур, требуется лишь письменно 

уведомить работодателя об отказе выполнять работу до устранения 

причин, нарушающих трудовые права. Положительной стороной 

отказа от выполнения работы является сохранение за работником 

права на среднюю заработную плату. 

И все же ряд работников не прибегают к данному способу са-

мозащиты трудовых права ввиду боязни потерять работу, что гово-

рит не только о правовой неграмотности работником, но и о несо-

вершенстве трудового законодательства. При отсутствии достаточ-

ных оснований для отказа от работы работодатель может трактовать 

данное поведение как злоупотребление правом и прибегнуть к 

наложению дисциплинарного взыскания на работника. Поэтому  

надо уделить внимание правовому воспитанию граждан, их право-

вому информированию о возможности использования право на са-

мозащиту трудовых прав [2]. 
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На основании ст.379 ТК РФ в целях самозащиты работник 

наделен правом отказаться от выполнения работы в случае, если 

1) работа не предусмотрена трудовым договором; 

2) работа непосредственно угрожает жизни и здоровью работ-

ника; 

3) иные случаи, предусмотренные ТК РФ или иными федераль-

ными законами. 

Первый случай подкрепляется императивной нормой, а именно 

ст.60 ТК РФ, которая запрещает требовать от работника выполне-

ния работы, не обусловленной трудовым договором. 

Второй случай находит свое отражение в статье 219 ТК РФ, 

устанавливающей, что в случае возникновения опасности для жиз-

ни и здоровья работника, возникшей в результате нарушения рабо-

тодателем требований охраны труда, работник имеет право отка-

заться от выполнения таких работ до момента устранения такой 

опасности. Следует отметить, что данное право возникает лишь то-

гда, когда работа непосредственно подвергает опасности жизнь  

и здоровье работника, так как нередко работы могут нести потенци-

альный характер угрозы. 

К иным случаям, при которых работник может использовать 

самозащиту, выступает задержка ему заработной платы более чем 

на 15 дней, в такой ситуации работник правомочен приостановить 

работу, письменно известив об этом работодателя, до момента вы-

платы им задержанной суммы. Это есть второй способ самозащиты 

трудовых прав работниками. 
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АННОТАЦИЯ: На сегодняшний день правоприменительная 

практика не позволяет сделать логичный вывод о месте нереабили-

тирующих оснований при прекращении уголовного дела (преследо-

вания) во взаимосвязи с принципом презумпции невиновности. В 

таком случае повышается риск возникновения следственных оши-

бок, а также нарушения прав и законных интересов лиц, в отноше-

нии которых велось уголовное преследование. Институт нереабили-

тирующих оснований достаточно неоднозначный, а вместе с тем, 

позволяет говорить о необходимости рассмотрения поставленной 

темы. 

ABSTRACT: Тo date, law enforcement practice does not allow us 

to draw a logical conclusion about the place of non-rehabilitating 

grounds in the termination of a criminal case (prosecution) in relation to 

the principle of the presumption of innocence. In this case, the risk of 

investigative errors, as well as violations of the rights and legitimate in-

terests of persons against whom criminal prosecution was conducted, 

increases. The institution of non-rehabilitating grounds is quite ambigu-

ous, but at the same time, it allows us to speak about the need to consider 

the topic. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: принцип презумпции невиновности, не-

реабилитирующие основания, прекращение уголовного преследо-

вания, права и законные интересы. 
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Вопрос о таком правовом институте, как принцип презумпции 

невиновности, и его применении, выступает одним из ключевых 

при рассмотрении уголовных дел, особенно при прекращении уго-

ловного дела по нереабилитирующим основаниям.  

Основания прекращения уголовного дела (преследования) 

классифицируются в зависимости от различных оснований, и связан 

с наличием у лица права на реабилитацию со стороны государства. 

Иначе говоря, нереабилитирующие основания подразумевают собой 

отсутствие возможности реабилитации в процессе прекращения 

уголовного дела (преследования). Например, это смерть подозрева-

емого (обвиняемого), истечение срока давности уголовного пресле-

дования, нарушение налогового законодательства, деятельное рас-

каяние и др. 

В теории юриспруденции на этот счет существует мнение, что, 

в случаях прекращения уголовных дел по нереабилитирующим ос-

нованиям вопрос о виновности лица, по сути, не решается. Инсти-

тут прекращения дел по указанным основаниям, при правильном 

его истолковании и применении, не противоречит конституционно-

сти, а вместе с тем, может существовать в симбиозе с принципом 

презумпции невиновности [1].  

Как отмечает автор Ф. Г. Шахкелдов, нерешенность существу-

ющих внутри правовой системы вопросов относительно презумп-

ции невиновности подрывает институт принципов уголовного су-

допроизводства, поскольку отсутствие четкой формулировки, пра-

вовые последствия несоблюдения норм процессуального законода-

тельства, а также фактически осуществляемая правоприменителями 

презумпция «виновности», порождают правовой дисбаланс, приво-

дящий к разрушению устойчивых структурных связей [2]. 

Согласно нормам УПК РФ, прекращение уголовного дела по 

нереабилитирующим основаниям невозможно, если обвиняемый 

возражает против этого. То есть, с учетом конституционных поло-

жений, можно сделать вывод, что лицу правомочно осуществлять 

судебную защиту. Однако, на практике возникают ситуации, когда 

обвиняемый (подозреваемый) признает свою виновность в преступ-
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ном деянии, ссылаясь на менее благоприятный результат судебного 

разбирательства. То есть законодатель, с учетом созданных проти-

воречий между основным законом и процессом прекращения уго-

ловного дела по рассматриваемому роду оснований, предусмотрел 

дополнительную гарантию защиты прав обвиняемого – это согласие 

лица на прекращение преследования. В ином случае производство 

осуществляется в обычном порядке. 

Таким образом, целесообразно передать решение вопроса об 

освобождении от уголовной ответственности по нереабилитирую-

щим основаниям в юрисдикцию судов. Отнесение такого вопроса к 

судебному ведению носило бы профилактический характер по от-

ношению к субъектам уголовного дела.  
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процессуального принуждения. В процессе реализации данных мер 

необходимо учитывать такие правовые категории, как законность и 

соразмерность, а также достаточность оснований для их избрания, 

ведь используемые инструменты принуждения должны основы-

ваться исключительно на правовых потребностях. Вместе с тем, в 

рассмотрении указанной темы важное место отведено предложен-

ным изменениям уголовно-процессуального законодательства.  

ABSTRACT: Тhis article is devoted to topical issues of law en-

forcement practice in the application of other measures of procedural 

coercion. In the process of implementing these measures, it is necessary 

to take into account such legal categories as legality and proportionality, 

as well as the sufficiency of the grounds for their election, because the 

tools of coercion used should be based solely on legal needs. At the same 

time, in the consideration of this topic, an important place is given to the 

proposed changes in the criminal procedure legislation. 
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KEYWORDS: other measures of procedural coercion, criminal pro-

ceedings, human rights and freedoms. 

 

Как верно указывается в юридической литературе, уголовно-

процессуальное принуждение выступает важным элементом право-

вого государства, а вместе с тем, и составной частью государствен-

ного принуждения [1]. Такой симбиоз порождает слияние призна-

ков указанных институтов, однако, наряду с этим возникают и спе-

цифические черты, позволяющие реализовать меры государствен-

ного принуждения исключительно в уголовно-процессуальных от-

ношениях. Почему же рассматриваемая правовая категория необхо-

дима? Ответ достаточно прост и лежит на поверхности назначения 

уголовного судопроизводства, положение о чем содержится в ст. 6 

УПК РФ.  

Потребность в применении мер процессуального принуждения 

возникает в тех случаях, когда лицо отказывается исполнять пред-

писания властных субъектов. Волевое поведение индивида, совпа-

дающее с требуемым правом, может быть продиктовано побуди-

тельными мотивами, в которые не входит угроза принуждением за 

нарушение правовой нормы.  
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Рассматриваемый институт по своей правовой природе ограни-

чивает физических и юридических лиц в осуществлении ими закон-

ных интересов, однако данный факт соответствует конституцион-

ному правилу, закрепленному в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. 

Решение о принятии мер процессуального принуждения долж-

но соответствовать требованиям законности, обоснованности и це-

лесообразности, поскольку обоснование такого действия возможно 

исключительно посредством доказывания фактических предпосы-

лок. 

Основанием для принятия меры процессуального принуждения 

выступает предполагаемое посягательство на участника уголовного 

разбирательства. При этом противоправное деяние может быть 

произведено не только в отношении потерпевшего, свидетеля или 

иных лиц, но и по отношению к родственникам участников произ-

водства. По нашему мнению, при оказании лицом давления на кого-

либо из субъектов, необходимо руководствоваться непосредственно 

целью и эффективностью воздействия, ведь такое действие может, 

например, привести к изменению участником показаний, или и во-

все отказа от их дачи. В связи с этим, считаем целесообразным вне-

сти изменения в положение ст. 97 УПК РФ, и изложить п. 3 ч. 1 в 

следующем виде: «может угрожать участникам уголовного судо-

производства либо их близким родственникам, уничтожить доказа-

тельства либо иным путем воспрепятствовать производству по уго-

ловному делу». 

Далее, следует отметить то, что УПК РФ закрепляет основания 

применения иных мер процессуального принуждения, однако в том 

виде, в котором существует ст. 111, закон не отвечает современным 

тенденциям развития правоприменительной практики, в силу чего 

предполагаем внести поправки в ч. 1 ст. 111 УПК РФ, и представить 

норму в следующем виде: «В целях недопущения либо преодоления 

противодействия расследованию или судебному разбирательству, а 

также обеспечения надлежащего исполнения приговора дознава-

тель, следователь или суд вправе применить к подозреваемому или 

обвиняемому следующие меры процессуального принуждения…».  

С учетом вышеизложенного резюмируем. Иные меры процес-

суального принуждения представляют собой меры ограничительно-

го характера, применяемые в целях обеспечения уголовного разби-

рательства и надлежащего исполнения приговора к обозначенным в 
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УПК РФ субъектам при соблюдении правил их применения. Регу-

лирование общественных отношений посредством специальных 

инструментов – является важным аспектом правовой деятельности, 

а методы убеждения, стимулирования и понуждения, а равно, иные 

меры процессуального принуждения, направлены исключительно 

на защиту конституционных основ государства.  
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АННОТАЦИЯ: В научной работе исследуется такая правовая 

категория как срок, которая занимает достаточно важную роль в 

отправлении правосудия. В законодательстве закреплено понятие 

срока как промежутка времени, в которое субъекты 

правоотношений могут осуществлять процессуальные действия. 

Исследуется позиция Верховного Суда в Постановлении Пленума 

№7 по причинам нарушения судами процессуальных сроков. 

Выделяются нюансы течения, приостановления и восстановления 

сроков в процессе. 
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ABSTRACT: The scientific work examines such a legal category as 

the term, which plays a rather important role in the administration of 

justice. The legislation enshrines the concept of a term as a period of 

time in which the subjects of legal relations can carry out procedural 

actions. The article examines the position of the Supreme Court in the 

Resolution of the Plenum № 7 for reasons of violation of procedural 

deadlines by the courts. The nuances of the flow, suspension and 

restoration of timelines in the process are highlighted. 
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Процессуальные сроки имеют важнейшее значение в осу-

ществлении гражданского правосудия, а их разумность и однознач-

ность предопределяет их необходимое присутствие в гражданском 

процессе. Так, срок представляет собой промежуток времени, в те-

чение которого участники процесса имеют право осуществлять ка-

кие-либо значимые для процесса действия (согласно п. 1 ст. 107 

ГПК РФ) [1].  

Без такой необходимой в процессе категории как «срок» не-

возможно осуществление задач правосудия, имеющих выражение в 

принципах своевременности и правильности. 

Исходя из понимания, что все сроки имеют своѐ закрепление в 

Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации (да-

лее – ГПК РФ) можно сделать вывод, что истечение срока устраняет 

право на осуществление каких-либо определѐнных этим сроком 

действий. 

В случаях, когда срок законом не определѐн – его определяет 

суд. Так, большую актуальность приобретает этот вопрос в связи с 

введением в гражданское процессуальное законодательство такого 

понятия как «разумный срок».  

Введение нормы 6.1 в ГПК было неизбежно ввиду процесса ра-

тификации Европейской конвенции по правам человека (далее – 

ЕКЧП), который неизменно связан с приведением в соответствие 

национального законодательства по отношению к международному. 

В статье 6 ЕКЧП пописано право на осуществление процесса в ра-

зумный срок.  
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Такая категория носит некий философский характер и в зако-

нодательстве отражения понятия «разумности» для срока нет. По-

добные оценочные категории позволяют полномочным субъектам 

самостоятельно избирать тот промежуток времени, который необ-

ходим для проведения каких-либо действий. 

Течение сроков непрерывно, то есть включает в себя как рабо-

чие, так и выходные дни; исключением может служить случай, ко-

гда срок оканчивается в выходной день – крайним считается следу-

ющий за ним рабочий. Приостановление сроков связано с приоста-

новлением производства по делу (ст. 110 ГПК РФ). 

Восстановление срока возможно по уважительным причинам 

при наличии заявления в суд, в котором было необходимо совер-

шить процессуальное действие (ст. 112 ГПК). 

Верховный Суд в Постановлении Пленума №7 наметил, что 

основными причинами нарушения процессуальных сроков рассмот-

рения уголовных и гражданских дел являются недостатки и упуще-

ния в деятельности судов, связанные, прежде всего, с неудовлетво-

рительной организацией судебного процесса, снижением исполни-

тельской дисциплины, недостаточным контролем со стороны пред-

седателей соответствующих судов [3]. 

Многие авторы выступают за доктрину, что действие данного 

принципа направлено на усовершенствование защиты прав лиц, 

участвующих в гражданском и арбитражном деле, а также на более 

эффективное разрешение споров судами [5]. 

На сегодняшний день  одной из актуальных и широко обсужда-

емых проблем современной процессуальной науки является рас-

смотрение возможности и необходимости разработки и принятия 

процессуального кодекса, который позволит унифицировать все 

правила по срокам [4]. 

Нельзя спорить с тем фактом, что наличие сроков в процессе 

выражает его динамичность, а также выступает как мера-регулятор 

с имеющимися у них санкциями, с помощью которых возможно 

дисциплинировать участников судопроизводства.  
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ABSTRACT: This article examines some aspects of the institution 

of recognizing a citizen as missing and declaring him dead and, in par-

ticular, the consequences of this decision.  
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Согласно российскому гражданскому законодательству граж-

данин может быть признан безвестно отсутствующим, если о нем 

нет сведений в течение года или объявлен умершим, если о нем от-

сутствуют сведения в течение пяти лет. 

Институт признания гражданина безвестно отсутствующим и 

объявления умершим – один из важнейших институтов гражданско-

го права и гражданско-процессуального права. Важность данного 

института заключается в том, что все граждане состоят в различных 

правоотношениях. При отсутствии гражданина в этих правоотно-

шениях возникает пробел, то есть отсутствие стороны, которая име-

ет свои определенные права и обязанности. В сложившейся ситуа-

ции другие участники этих правоотношений заинтересованы в том, 

чтобы признать отсутствующего гражданина безвестно отсутству-

ющим или объявить его умершим. Согласно российскому законода-

тельству признать гражданина безвестно отсутствующим или объ-

явить умершим может только суд. С такой целью заинтересованные 

субъекты обращаются в суд, согласно ГПК, по месту жительства 

или месту нахождения.  

Как показывает практика, чаще всего обращаются в суд с це-

лью признания безвестно отсутствующим или объявления умершим 

для того, чтобы расторгнуть брак, получить материальное содержа-

ние из принадлежащего отсутствующему лицу имущества, а также 

для назначения пенсий. Значит, что подающие заявление о призна-

нии гражданина безвестно отсутствующим имеют для этого осно-

вания. Без данного решения суда было бы невозможно получить, 

например, содержание детям отсутствующего. Или согласно семей-

ному законодательству невозможно вступить в другой брак без со-

ответствующего судебного решения супругу отсутствующего.  

Какие же правовые последствия признания гражданина без-

вестно отсутствующим? На основании договора доверительного 
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управления имущество отсутствующего передается определенному 

лицу в управление. Это лицо выбирается органом опеки и попечи-

тельства. Однако бывают случаи, когда имущество нуждается в 

управлении и невозможно ждать год, который необходим для су-

дебного решения. В таких случаях орган опеки и попечительства 

может назначить управляющего имуществом и до истечения этого 

установленного законом срока. Лица, которых отсутствующий дол-

жен содержать, получают материальную поддержку из его имуще-

ства. Чаще всего это дети отсутствующего, нетрудоспособные ро-

дители, иждивенцы, то есть нетрудоспособные лица, которые мате-

риально зависят от него. Также погашаются задолженности перед 

другими лицами признанного безвестно отсутствующим.  

Из вышесказанного можно сделать заключение, что получать 

какую-либо выгоду из имущества, пропавшего можно только на 

основании судебного решения. Однако в судебной практике неред-

ки случаи, когда родственники отсутствующего пользуются его 

имуществом без соблюдения законного порядка объявления умер-

шим, а подают заявление в суд по истечению пяти лет с целью объ-

явления умершим. В связи с этим в гражданско-процессуальном 

законодательстве говорится о так называемых заинтересованных 

лицах. Этими лицами, соответственно, являются не только род-

ственники. Однако в законе нет четкого определения того, кто же 

может быть этими заинтересованными лицами. Также ничего не 

говорится о кредиторах безвестно отсутствующего. Считаем, что 

было бы логично также выделить их как заинтересованных лиц.  В 

связи с этим законодателю нужно работать в данном направлении, 

чтобы в судах не было нечеткого толкования данной нормы. 

Также среди последствий признания гражданина умершим вы-

деляется то, что органы записи актов гражданского состояния запи-

сывают в книгу государственной регистрации актов гражданского 

состояния факт смерти гражданина. То есть суд своим решением об 

объявлении гражданина умершим создает основание для такого 

действия. При объявлении гражданина умершим в российском за-

конодательстве самым важным являются сроки отсутствия гражда-

нина (за исключением случаев нахождения в зоне боевых действий, 

так называемых «горячих точках» и нахождения гражданина в осо-

бо опасных условиях, угрожающих его здоровью и жизни). При 

этом в судебных делах не происходит такого фокуса на другие об-
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стоятельства, как на сроки. Возможно, было бы целесообразным 

отменить срок в пять лет для объявления гражданина умершим и 

повысить значимость других фактов, который могли бы свидетель-

ствовать о возможной смерти гражданина, который признан без-

вестно отсутствующим. 

Важным моментом является то, что безвестно отсутствующий 

может явиться. В таком случае также выносится судебное решение. 

Это судебное решение отменяет то, которое признавало гражданина 

безвестно отсутствующим или объявляло умершим. 

Таким образом, проанализировав институт признания гражда-

нина безвестно отсутствующим и объявления его умершим можно 

выделить несколько проблем, устранить которые возможно путем 

изменения российского законодательства.  
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АННОТАЦИЯ: В настоящей статье автором анализируется 

применение полиграфа в расследовании преступлений. Раскрывает-

ся понятие полиграфа, обозначаются основные проблемные аспекты 

в данной сфере, а также предлагаются пути развития рассматривае-

мого направления.  

ANNOTATION: In this article, the author analyzes the use of a 

polygraph in the investigation of crimes. The concept of a polygraph is 
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На современном этапе известны два основных направления 

применения полиграфа [1]: первый –проведение опроса граждан с 

применением данного технического средства (его методика отрабо-

тана, и рассматривать ее в данной статье нет никакой необходимо-

сти), второй – применение устройства в рамках уголовного процес-

са (данное направление находиться в стадии становления). 

Необходимо отметить, что на протяжении некоторого времени 

ставится вопрос о переводе использования полиграфа в уголовный 

процесс:   

– придание опросу с использованием полиграфа статуса судеб-

ной экспертизы – судебная психофизиологическая экспертиза 

(СПФЭ) [2],  

– его применение при производстве следственных действий 

(допрос, обыск и др.) [3].  

Несмотря на то, что перевод использования полиграфа в уго-

ловный процесс является достаточно перспективным направлением, 

он имеет ряд проблемных аспектов. 

Во-первых, отсутствие должной подготовки лиц, осуществля-

ющих исследование (сейчас это оперативный работник, прошедший 

соответствующую подготовку и имеющий допуск к работе с дан-

ным прибором). Это приводит к неточности расшифровки получен-

ных результатов. 

Во-вторых, ряд ученых выделяют такую проблему, как отсут-

ствие единой методики применения полиграфа, ссылаясь на то, что 

использование разных методик при проведении исследований дает 

различные зачастую противоположные результаты. 

В-третьих, еще одна проблема заключается в различии и не-

точности полученных результатов, обусловленными техническими 

характеристиками полиграфов, сделанных различными производи-

телями.  
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В-четвертых, следует отметить, что на настоящий момент вре-

мени данные, которые получают полиграфологи в отдельных зару-

бежных странах отличаются более высокой точностью, чем в Рос-

сии. В связи с этим считаем, что для Российской Федерации являет-

ся актуальным сотрудничество с ведущими в данном вопросе спе-

циалистами в этих странах. 

В-пятых, возникает вопрос: «Повысит ли данная мера эффек-

тивность следственного действия». Ответ на него будет отрица-

тельный, пока не будет сконструирован прибор, позволяющий ди-

станционно, без закрепления датчиков снимать с человека данные о 

его психофизиологических реакциях.  

Поэтому перевод использования полиграфа в уголовный про-

цесс является достаточно перспективным направлением, но на наш 

взгляд, в настоящее время невозможен в виду перечисленных выше 

проблем. 
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АННОТАЦИЯ: Реформирование кассационной инстанции в 

судах общей юрисдикции направлено на эффективность провероч-

ного производства. Изменение устоявшихся за долгие годы подхо-

дов к проверке вступивших в законную силу решений суда дает по-

вод вновь вернуться к обсуждению эффективности обновленного 

института кассационного производства и попытаться оценить но-

вую кассацию на предмет соответствия критериям эффективности и 

ординарности. 

ABSTRACT: The reform of the cassation instance in the courts of 

general jurisdiction is aimed at the efficiency of verification proceedings. 

The change in the approaches to the verification of court decisions that 

have come into legal force for many years gives reason to return to the 

discussion of the effectiveness of the updated institution of cassation 

proceedings and try to assess the new cassation for compliance with the 

criteria of efficiency and ordinariness. 
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Принятие Конституции РФ 1993 года и закрепление права каж-

дого на обращение в межгосударственные органы по защите прав и 

свобод человека (ст. 46), ратификация в 1998 году Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод и распро-
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странение юрисдикции Европейского Суда по правам человека на 

Российскую Федерацию вывели вопрос об определении сущности 

проверочных производств на новый уровень, за пределы доктри-

нальных внутриотраслевых дискуссий. 

Правило исчерпания внутригосударственных средств правовой 

защиты составляет незаменимую часть функционирования системы 

защиты, созданной Конвенцией, однако оно не является абсолют-

ным. Стандарты относительно исчерпания средств внутренней пра-

вовой защиты требуют не формального прохождения всех преду-

смотренных в национальной правовой системе судебных инстан-

ций, а лишь тех, которые являются эффективными. Буквально это 

означает, что права должны быть не только теоретически возмож-

ными, но и практически реализуемыми. 

Последние годы Россия сохраняет абсолютное лидерство по 

количеству жалоб в ЕСПЧ в 2018–2020 годах [1]. Это вынуждает 

законодателя предпринимать все новые шаги по совершенствова-

нию норм. В том числе значительные усилия в ходе реформы 2019 

года были направлены на повышение эффективности механизмов 

проверочных производств.  

Чтобы средство правовой защиты было эффективным, оно 

должно быть независимым от любых дискреционных действий вла-

стей и должно быть непосредственно доступно для заинтересован-

ных лиц. 

Анализ практики Европейского Суда позволяет выделить ряд 

критериев эффективного проверочного производства. В первую 

очередь, оно должно быть доступно для граждан и действенно. 

Также оно должно уважать обязывающий характер вступившего в 

силу решения суда, допуская возобновление уголовного судопроиз-

водства только для исправления существенных нарушений законно-

сти. Сроки обжалования должны быть разумными и определенными 

и должны строго исполняться. Кроме того, круг оснований для от-

мены или изменения судебного решения должен быть определен. 

Наконец, пересмотр не должен быть многократным. 

На первый взгляд, эффективным в таком понимании может 

быть только апелляционная модель автоматической передачи жало-

бы на рассмотрение. Именно ее и избрал законодатель для сплош-

ной кассации в ходе реформы 2019 года (ст. 401.7–401.8 УПК). 

Сплошной порядок пересмотра исключает какое-либо усмотрение 



477 

 

единоличного судьи, обеспечивает широкий доступ к правосудию, 

проверку законности решения более опытным, коллегиальным со-

ставом суда, в полноценном судебном производстве и т. д. 

Сплошной порядок кассационного пересмотра в уголовном 

процессе отвечает критерию «доступности», поскольку полностью 

становится безбарьерным (24 февраля 2021 г. Президент РФ Влади-

мир Путин подписал закон о шестимесячном сроке на обжалование 

решений в порядке сплошной кассации. В тот же день Федеральный 

закон от 24 февраля 2021 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации»). С другой 

стороны, он не является единственным возможным вариантом, а с 

учетом того, что кассационная инстанция имеет дело с вступивши-

ми в силу решениями, – и не самым оптимальным. 

Оценивая правила проверки вступивших в силу решений, 

ЕСПЧ признает неэффективными процедуры с неограниченным 

сроком пересмотра и эффективными те, которые позволяют четко 

определить конечный момент, когда решение становится оконча-

тельным. 

Создание новых судов и нового вида кассационного производ-

ства – весьма крупные преобразования, они не учитывают все ас-

пекты, влияющие на эффективность проверочного производства. 

Установление срока обжалования при отсутствии какого бы то 

ни было усмотрения при передаче жалоб в порядке сплошной кас-

сации не сделает в целом кассационное производство эффективным. 

Ведь сохранится множественность инстанций и неограниченные 

сроки обжалования в выборочном порядке. Это, вероятно, породит 

новые проблемы, дезориентирующие судебную практику, создавая 

ее разнородность на разных уровнях кассационных инстанций. 

Дифференциация кассации лишь приведет к внутренней противоре-

чивости самого (пока все же единого) кассационного производства 

и невозможности обеспечить единство практики внутри страны. 
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Пандемия COVID-19 обнажила в качестве одной из проблем 

развития системы образования в России отсутствие стратегии ее 

развития в условиях чрезвычайных ситуаций, катаклизмов, стихий-

ных бедствия. В связи с этим, представляется, что организация и 

функционирование системы образования и науки в Российской Фе-

дерации нуждается во всестороннем общественном контроле, [1-7] 

а также тесном взаимодействии органов публичной власти и инсти-
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тутов гражданского общества. [8-14] При этом, данное взаимодей-

ствие должно быть направлено на укрепление властной вертикали, 

рост доверия общества к институтам публичной власти, а также в 

целом на развитие общества и государства в краткосрочной, сред-

несрочной и долгосрочной перспективе. [15-17] В связи с этим, 

представляется необходимым разработать, обосновать и внедрить 

систему требований к стратегии развития законодательства Россий-

ской Федерации в области цифровой трансформации образования в 

условиях пандемии COVID-19, учитывая, что по прогнозам врачеб-

ного сообщества последствия данной пандемии будут ощущаться 

обществом еще в течение нескольких лет. Данная система требова-

ний должна закреплять систему прав, свобод и законных интересов 

обучающихся, их родителей, опекунов и законных представителей в 

части обеспечения реализации обучающимися своего конституци-

онного права на образование, а также ответственность органов гос-

ударственной власти и органов местного самоуправления, включая 

учреждения образования, за нарушение данного конституционного 

права. Следует конституционно и законодательно закрепить осно-

вания и пределы ограничения вышеназванного конституционного 

права. 
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АННОТАЦИЯ: Данная статья рассматривает проблемные во-

просы обеспечения занятости и трудоустройства инвалидов. Произ-

ведѐн анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих тру-

доустройство инвалидов и вопросы создания специальных условий 

труда для них, а также проблемные вопросы, создающие трудности 

для работодателей, препятствующие желанию принять на работу 

инвалида. Предлагаются возможные способы упрощения трудо-

устройства инвалидов. 
ABSTRACT: This article examines the problematic issues of em-

ployment and employment of people with disabilities. The analysis of 

the normative legal acts regulating the employment of disabled people 

and the creation of special working conditions for them, as well as prob-

lematic issues that create difficulties for employers, hindering the desire 

to hire a disabled person. Possible ways to simplify the employment of 

people with disabilities are proposed. 
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Российский законодатель предусмотрел для инвалидов систему 

гарантированных государством мер экономической и правовой 
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поддержки, создающих для инвалидов возможности для преодоле-

ния ограничений жизнедеятельности и на создание равных условий 

по участию в жизни общества с другими гражданами. Данные меры 

помогают не только обеспечить медицинской и лекарственной по-

мощью, но и трудоустроить инвалида.  

К сожалению, многие инвалиды сталкиваются с трудностями 

при трудоустройстве, так как для работодателя приѐм на работу ин-

валида является крайне невыгодным с финансовой точки зрения, 

поскольку, согласно Трудовому кодексу России, для работников, 

являющихся инвалидами I и II группы, установлена сокращѐнная 

продолжительность рабочего времени. Помимо уменьшения коли-

чества времени, которое указанный работник будет проводить на 

рабочем месте, работодатель также обязан предоставлять инвали-

дам более продолжительный ежегодный отпуск [1]. Помимо выше-

перечисленного, на основании Приказ Министерства труда и соци-

альной защиты России от 19.11.2013 № 685н, работодатель должен 

создать и оборудовать специальные рабочие места для работников с 

ограниченными физическими способностями. Также, согласно Са-

нитарным правилам СП 2.2.9.2510-09, существует достаточно 

большой перечень требований к организации труда инвалидов на 

предприятии, выполнить который представляется достаточно труд-

ным. Конечно, принимать на работу инвалидов для работодателя 

становится банально невыгодным, даже не смотря на наличие 

штрафных санкций, предусмотренных Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях [2]. 

Инвалидов следует отнести к той категории работников, кото-

рые требуют не особой социальной защиты, но и защиты трудовых 

прав. В последнее время стали частыми случаи незаконных уволь-

нений, задержки и невыплаты заработной платы и др.[3]. 

Учитывая вышеперечисленные трудности, российский законо-

датель, в соответствии со статьей 21 Федерального закона «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации», установил 

квоту для приѐма на работу инвалидов, размер данный квоты уста-

навливается законодательством субъекта России.  
Стоит отметить, что,  в связи с современной тенденцией к за-

мене физического труда умственным, а также положительным опы-

том использования дистанционного труда работников в условиях 

сложной эпидемиологической ситуацией в мире, возможности ин-
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валидов для трудоустройства возросли. Нам кажется, что будет 

намного более целесообразно стимулировать работодателя по при-

ему инвалидов  именно в качестве дистанционных работников. 

Данное решение подкреплено следующими факторами: при работе 

в дистанционном режиме, работодателю не придѐтся оборудовать 

специальное рабочее место для работающего инвалида; работник 

инвалид сможет трудиться в комфортных для себя домашних усло-

виях, ему не придѐтся испытывать трудности, связанные с процес-

сом прибытия на рабочее место; инвалид, работающий дистанцион-

но, сможет сам по своему усмотрению устанавливать режим рабо-

чего времени и отдыха. Мы предполагаем, что квота по количеству 

работников с ограниченными возможностями в штате предприятия, 

предусмотренная статьей 21 Федерального закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» [4], может применять-

ся намного более эффективно, если обязать работодателя предпри-

нимать все возможности для приѐма на работу инвалида дистанци-

онным работником, так как данное решение будет обоюдовыгод-

ным.  
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АННОТАЦИЯ: Проанализирована проблема совершения 

«цифровых» сделок. Рассмотрена необходимость реформирования 

субъектного состава при совершении сделок с использованием IT-

технологий. Приведены последствия дистанционного совершения 

юридически значимых действий без участия нотариуса. 

ABSTRACT: The problem of making "digital" transactions is ana-

lyzed. The necessity of reforming the subject structure when making 

transactions using IT technologies is considered. The consequences of 

remote execution of legally significant actions without the participation 

of a notary are given. 
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С развитием цифровых технологий во всех сферах обществен-

ных и экономических отношений влечет за собой упрощение и 

ускорение совершения дистанционно целого ряда юридических 

значимых действий и процедур. Особенно явно проявляются пози-

тивные стороны цифровых технологий в такой сложный период 

общественной жизни, как пандемия вызванная распространением 

короновирусной инфекцией.  
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Однако, исходя из судебной практики сложившейся в Россий-

ской Федерации и ряде других стран, не всегда «просто» и «быст-

ро» означает «безопасно» [1].  

Так согласно статистическим данным МВД Российской Феде-

рации за январь-декабрь 2020 года [2], число преступлений с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационных технологий 

выросло на 73,4 % в отчетном периоде.  

Таким образом, четко прослеживается необходимость включе-

ния в обязательный субъектный состав, для совершения сделок в 

цифровом формате, - нотариуса, как квалифицированную сторону, 

обеспечивающую гарантии участникам этих сделок. 

Цифровой формат сделок в значительной степени усиливает 

все риски простой письменной формы сделок, что становится еще 

более опасным для неподготовленного в юридическом плане чело-

века. Участники сделки могут не понимать ее правовых послед-

ствий или же могут быть намеренно введены в заблуждение отно-

сительно ее реальных условий и юридического смысла. Онлайн-

формат не позволяет убедиться и в том, что продавец и покупатель 

той же недвижимости идут на сделку добровольно, понимают и со-

гласны с ее условиями, и что в момент подписания договора они 

полностью адекватны. 

При совершении «цифровых сделок» без участия нотариуса, 

значительно повышаются риски нарушения прав третьих лиц, в 

частности это может быть супруг участника сделки, который в со-

ответствии с п.3 ст. 35 Семейного кодекса Российской Федерации, 

обязан дать нотариального удостоверенное согласие. Таким обра-

зом, при совершении сделки одним супругом с использованием 

цифрового формата сделки, электронной-цифровой подписи, может 

существенно нарушить права другого супруга.  

Как уже было отмечено, повышаются риски признания сделки 

недействительной, с вытекающими последствиями, предусмотрен-

ными ст.166 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, назревает острая необходимость реформирова-

ния нормативных актов в вопросе обязательного включения нота-

риуса в «цифровые сделки», при этом необходимую интеграцию 

целесообразно провести в срочном порядке. Так, как участие нота-

риуса в совершении юридически значимых действий, не только за-
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щитит права и законные интересы участников, но существенно уве-

личит скорость и законность ее совершения. 
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АННОТАЦИЯ: Проблема безнадзорных животных одна из 

важнейших, ведь мы сталкиваемся с ней ежедневно. Нельзя остав-

лять ее незамеченной, но для решения необходим вклад каждого из 

нас. Всеобщими усилиями мы сможем преодолеть актуальную про-

блему современности. 

ABSTRACT: The problem of stray animals is one of the most im-

portant, because we face it every day. It cannot be left unnoticed, but the 

solution requires the contribution of each of us. With our common ef-

forts, we will be able to overcome the current problem of our time. 
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Как часто вы встречаете животных, которые находятся на ули-

цах без присмотра своих хозяев?  Согласитесь, практически каждый 

день, выходя из своего дома. Сталкиваясь повседневно с подобной 

ситуацией, мы ничего не предпринимаем для ее решения: уходим 

по своим делам, а проблема остается и, мало того, становится еще 

масштабнее. Именно поэтому проблема безнадзорных животных 

весьма актуальна и является одной из главных нерешенных про-

блем современности. 

Какие же меры предпринять для ее решения? Основными бу-

дут: штраф за оставление животного на улице без присмотра, отлов, 

строительство государственных приютов и, в первую очередь, ак-

тивный поиск хозяина.  

Чтобы подтвердить правильность моих суждений, обратимся к 

ГК РФ, статье 230.1. [2]. Она гласит: «лицо, задержавшее безнад-

зорных животных, обязано возвратить их собственнику». Бывают 

ситуации, когда собственник находится не сразу.  Тогда, животные 

могут быть оставлены у благотворителей, которые обязуются их 

надлежаще содержать и имеют необходимые для этого условия. 

Граждане, оставившие у себя безнадзорных животных, нередко 

задаются вопросом: «Когда же возможно приобрести на них право 

собственности?». Для ответа на этот вопрос обратимся к статье 231 

ГК РФ[2], в ней сказано: «Если в течение 6 месяцев с момента за-

держания безнадзорных животных их собственник не будет обна-

ружен, то лица, у которых животные находились на содержании, 

могут приобрести на них право собственности». 

Существует еще один, менее гуманный способ решения данной 

проблемы - это усыпление или отстрел безнадзорных животных. 

Поместить всех в приюты или сдать благотворителям невозможно, 

а оставляя животных на улицах, мы подвергаем их страданиям, за-

болеваниям, голоду и в конечном итоге- смерти в больших мучени-

ях. 

В заключение следует сказать, что нельзя оставаться равно-

душным к проблеме безнадзорных животных, общими усилиями, на 
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одну нерешенную проблему в Российской Федерации может стать 

меньше. 
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АННОТАЦИЯ: В работе исследуются методики определения 

оптимальных пределов использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе для 

обучающихся, являющихся лицами с ограниченными возможностя-

ми. 

ABSTRACT: The paper examines the methods of determining the 

optimal limits of the use of information and communication technologies 
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Пандемия COVID-19 обнажила проблемы, связанные с необхо-

димостью развития системы информационно-коммуникационных 

технологий в образовании всех уровней (от дошкольного до после-

вузовского). Однако, данные технологии несколько не однозначно 

воспринимаются как самими обучающимися, так и учеными педа-

гогами. Высказываются опасения относительно наличия и обосно-

ванности современных методик определения основания и пределов 

применения данных технологий. Представляется, что данные тех-

нологии должны использоваться под контролем, с одной стороны, 

институтов гражданского общества, [1-6] а с другой стороны, орга-

нов публичной власти. [7-12] Кроме того, они должны быть направ-

лены на укрепление и развитие общества и государства, а также за-

щиту прав и законных интересов отдельных групп обучающихся, 

например, лиц с ограниченными возможностями. [13-17] Представ-

ляется, что для защиты прав обучающихся, являющихся инвалида-

ми (в том числе – инвалидами с детства), необходимо разработать 

методики определения оптимальных пределов использования в об-

разовании информационно-коммуникационных технологий для лиц 

с ограниченными возможностями. Данные методики должны обос-

новывать основания, пределы, а также механизм использования оп-

тимального набора вышеназванных технологий в привязке к состо-

янию физического и психического здоровья и уровня развития обу-

чающегося. При этом, эти технологии должны обеспечивать и осво-

ение обучающимся всех знаний, навыков и умений для будущей 

профессиональной деятельности после окончания обучения. 
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Пандемия COVID-19 обнажила проблемы, связанные с необхо-

димостью модернизации системы образования в Российской Феде-

рации в части развития блока цифровых информационных техноло-

гий. Представляется, что процессы оптимизации системы образова-

ния необходимо осуществлять, кооперируя ресурсы и возможности 

органов публичной власти, [1-4] институтов гражданского обще-

ства, [5-8] в целях укрепления государственной властной вертикали, 

[9-14] а также создания благоприятных условий для развития рос-

сийского общества и государства. [15-17] В связи с этим, представ-

ляет интерес опыт формирования и развития цифровой образова-

тельной среды в Российской Федерации на базе инновационных 

технологий в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина». В рамках университета уда-

лось в кратчайшие сроки развить электронную образовательную 

систему (ЭОС), обеспечив бесперебойную коммуникацию профес-

сорско-преподавательского состава и обучающихся, наладить эф-

фективных механизм многоступенчатого контроля уровня и каче-

ства подготовки обучающихся с использованием современных ме-

тодик, технологий, обучающей литературы. Это позволило даже 

повысить уровень подготовки обучающихся, что выразилось в по-

вышении среднего балла в итоговых оценках по результатам экза-

менационных сессий и государственных экзаменов.  
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АННОТАЦИЯ: В настоящее время использование передовых 

технологий в работе судопроизводства играет важную роль. По-

скольку это значительно экономит ресурсы времени, средств и ра-

ботников. Также, это позволяет сделать суд более открытым.  
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work of judicial proceedings plays an important role. Because it signifi-

cantly saves resources, time, money, and employees. Also, it allows you 

to make the court more open.  
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Система видеоконференцсвязи (ВКС) – это технологии, позво-

ляющие обеспечить одновременную передачу звука и видео между 

неограниченным количеством пользователей. В настоящее время 

данная система является очень актуальной, однако, в Краснодар-

ском краевом суде она была внедрена ещѐ в 2002 году.  

Согласно п. 3.7, 3.8 Регламента организации применения ви-

деоконференц-связи в федеральных судах общей юрисдикции, 

утвержденного приказом Судебного департамента от 28.12.2015 № 

401, в случаях необходимости и по предварительному согласова-

нию с Краснодарским краевым судом районные (городские) суды 

Краснодарского края, суды других регионов могут проводить су-

дебные заседания с использованием системы видеоконференц-связи 

в Краснодарском краевом суде [1]. 

В Краснодарском краевом суде находятся 14 залов судебных 

заседаний, оборудованных системой видеоконференцсвязи, помимо 

этого, зал Президиума также оснащен данной системой.  Но и на 

этом технологическое оснащение Краснодарского краевого суда не 

заканчивается, поскольку в него была внедрена система ПАК, т.е. 

«Отображение информации коллективного пользования».  Увели-

чение информационного поля в здании суда и появление такого ро-

да информационных киосков можно называть ещѐ одним «шагом» в 

сторону открытости правосудия. 

Справочный киоск  позволяет получать информацию о необхо-

димых делах, которые рассматривались в учреждении, также, мож-

но получить информацию о графике работы суда и т.д. На данный 

момент необходимость таких технологий очень велика, поскольку 

она позволяет не только обезопасить себя, но и дает возможность 

снизить нагрузку с приѐмных судов. 

В справочном киоске информацию, которая доступна посети-

телю можно разделить на несколько разделов: 1) Информация о 
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предстоящих делах (назначенных к случаю);  2) Информация спра-

вочного характера; 3) Образцы документов; 4)Реквизиты для упла-

ты госпошлин.  

Помимо справочных киосков и систем ВКС в Краснодарском 

краевом суде ведѐтся видео- и аудио- записи протоколов судебных 

заседаний, также, в здании расположена панель, на которую транс-

лируется информация для коллективного пользования.  

Протокол судебного заседания является если не единственным, 

то одним из самых важных источников информации во время рас-

смотрения судебных дел в кассационной, апелляционной или 

надзорной инстанциях. Благодаря этой документации можно под-

твердить или опровергнуть соблюдение процессуальных норм, объ-

ективность или обоснованность суда по делу во время самого раз-

бирательства.  К сожалению, письменное ведение протокола не поз-

воляет полностью исключать неполное отражение происходящего в 

зале, невольное искажение происшедшего и даже увеличивает про-

должительность самого заседания.  

С точки зрения удобства, видео- и аудио- записи являются аль-

тернативным выходом из ситуации, поскольку они не отнимают 

времени и полностью отображают происходящее в зале судебных 

заседаний. Электронные протоколы значительно проще передавать 

на удаленные расстояний, а видеозапись происходящего может пе-

редавать психологическое состояние присутствующих во время 

разбирательства. Также, видеозаписи способны решать и воспита-

тельную задачу, поскольку описать корректное или некорректное 

поведение присутствующих на бумаге весьма сложно.  

Видео- и аудио- системы протоколирования заседаний распо-

ложены в 24 залах Краснодарского краевого суда. Также, там уста-

новлены подсистемы, которые входят в состав ГАС «Правосудие». 

Вот некоторые из них: ПИ «Банк судебных решений»; ПИ «Судеб-

ное делопроизводство»; ПИ «Судимость»; ПИ «Организационное 

обеспечение»; ПИ «Судебная корреспонденция» и т.д.  

В данные подсистемы относятся и  ПИ «Присяжные», «Доку-

ментооборот и обращение граждан», «АРХИВНОЕ ДЕЛО» и свыше 

ещѐ 17 других отделений.  

В качестве дополнительных средств связи в Краснодарском 

краевом суде используется система оповещения участников судо-

производства путем отправления SMS-сообщений. Такая система 
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используется судом с февраля 2012 года.  На данном этапе такой 

формат извещений используется при пересмотре дел в апелляцион-

ном и кассационном порядке.  

Система SMS-сообщений позволяет ускорить время извещения, 

оптимизировать работу сотрудников канцелярского отдела суда, а, 

также, сокращает расходы на формирование извещения и его от-

правление. 

Делая выводы из всего вышеизложенного, стоит отметить, что 

одной из актуальных задач в организации работы судов на данном 

этапе является рациональное использование высокотехнологичного 

оборудования. Поскольку это не только расширяет функциональ-

ные возможности, ускоряет процессы судопроизводства, повышает 

степень обоснованности судебных выводов и решений, но и спо-

собствует открытости судебной системы.  
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Формирование и функционирование общественного контроля в 

России сопряжено со значительными проблемами, одной из кото-

рых выступает не ясность в определении перечня и пределов обще-

ственного контроля. [1-6] Федеральный закон «Об основах обще-

ственного контроля в Российской Федерации» неожиданно вывел 

часть видов государственного управления и сфере экономики из 
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предмета своего ведения, объяснив это необходимостью более де-

тального их урегулирования отдельными федеральными законами, 

ни один из которых не был принят на сегодняшний день. В перечне 

подобных «белых пятен» находится и деятельность, связанная с со-

держанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, что, по нашему мнению, создает угрозы национальной без-

опасности России, ее властной вертикали, [7-13] а также в целом 

перспективам развития российского общества и государств. [14-17] 

В связи с этим, необходимо разработать и принять Федеральный 

закон «Об основах общественного контроля в Российской Федера-

ции за деятельностью, связанной с содержанием детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей», в котором следует за-

крепить основания и порядок осуществления общественного кон-

троля за вышеназванной деятельность, формы и виды его меропри-

ятий, ответственность органов публичной власти и их должностных 

лиц за противодействие данным мероприятиям. Это позволит защи-

тить права детей и укрепить в целом институт общественного кон-

троля. 

Список литературы 

1. Волгина А.П. Общественный контроль. Пенза, 2021. 190 с. 

2. Гончаров В.В. Участие граждан России в управлении госу-

дарственными делами как принцип формирования и функциониро-

вания исполнительной власти // Юристъ-Правоведъ. 2007. № 4 (23). 

С. 27-31. 

3. Гончаров В.В. Формы и объекты общественного контроля в 

Российской Федерации: современные проблемы и пути их разреше-

ния // Вестник Гродненского государственного университета имени 

Янки Купалы. Серия 4. Правоведение. 2019. Т. 9. № 1. С. 28-36. 

4. Гончаров В.В., Жилин С.М. Особенности использования в 

Российской Федерации зарубежного опыта формирования и функ-

ционирования института президента // Конституционное и муници-

пальное право. 2009. № 23. С. 18-23. 

5. Гончаров В.В. Понятие государственной власти и его форма-

лизация в законодательстве Российской Федерации // История госу-

дарства и права.  2008. № 16. С. 11-13. 

6. Гриб В.В. Нормативное закрепление и научное видение си-

стемы объектов общественного контроля // Юридическое образова-

ние и наука. 2016. № 3. С. 154-160. 



500 

 

7. Гончаров В.В. Роль семьи как социального института в со-

хранении и развитии российской государственности // Семейное и 

жилищное право. 2010. № 1. С. 34-38. 

8. Гончаров В.В. Роль государственной идеологии в централи-

зации власти в России: исторический опыт и современное состояние 

// История государства и права. 2010. № 4. С. 31-36. 

9. Гончаров В.В. О некоторых вопросах укрупнения субъектов 

Российской Федерации как условия оптимизации системы государ-

ственного управления: современные проблемы и перспективы раз-

вития // Юридический мир. 2010. № 2. С. 12-17. 

10. Гончаров В.В. Принципы формирования и функционирова-

ния исполнительной власти в Российской Федерации: институцио-

нально-политический анализ; Акад. труда и социальных отноше-

ний. Москва, 2007. 253 с. 

11. Гончаров В.В. Место и роль института Президента Россий-

ской Федерации в системе исполнительной власти в стране // Юри-

дический мир. 2010. № 3. С. 55-61. 

12. Жилин С.М., Гончаров В.В. Понятие и сущность государ-

ственной власти: конституционно-правовой анализ // Социология 

власти. 2010. № 1. С. 148-157. 

13. Гончаров В.В. Экономическая безопасность российского 

государства как перспективный приоритетный национальный про-

ект // Российский следователь. 2010. № 8. С. 25-30. 

14. Гончаров В.В., Поярков С.Ю. Модель современной «рус-

ской власти»: условия паритетности // Государственная власть и 

местное самоуправление. 2016. № 3. С. 25.  

15. Гончаров В.В. О некоторых вопросах влияния международ-

ных факторов на сохранение и развитие российской государствен-

ности // Адвокатская практика. 2010. № 3. С. 2-6.  

16. Гончаров В.В. Конституционно-правовые основы обще-

ственного контроля в Российской Федерации. Академия труда и 

социальных отношений. Москва, 2019. 256 с.  

17. Гончаров В.В., Жилин С.М. Проблемы взаимодействия и 

совершенствования президентской и законодательной (представи-

тельной) власти в Российской Федерации // Современное право. 

2010. № 2. С. 29-33. 

  



501 

 

УДК 342.41 

 

Функции конституций и уставов субъектов РФ 

Functions of Constitutions and Charters of the subjects of the 

Russian Federation 
 

Хастьян Н. А., 

обучающийся 2-го курса магистратуры 

 юридического факультета 

 Кубанский государственный аграрный 

 университет имени И. Т. Трубилина 

 

АННОТАЦИЯ: На основе анализа позиций ученых дано автор-

ское определение понятия «функции конституций и уставов субъек-

тов РФ». Определен перечень функций учредительных актов субъ-

ектов РФ. 

ABSTRACT: Based on the analysis of the positions of scientists, 

the author's definition of the concept of «functions of constitutions and 

charters of the subjects of the Russian Federation» is given. The list of 

functions of constituent acts of the subjects of the Russian Federation is 

defined. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: функции, конституции субъектов РФ, 

уставы субъектов РФ, Конституция РФ. 

KEYWORDS: functions, constitutions of the subjects of the Rus-

sian Federation, charters of the subjects of the Russian Federation, the 

Constitution of the Russian Federation. 

 

В Конституции РФ зафиксировано наличие в российских реги-

онах двух видов основных законов – конституций и уставов [1]. Эти 

документы относятся к источникам конституционного права, как 

Конституция РФ [2], как федеральные конституционные законы 

(ФКЗ) [3]. Научное обособление конституций и уставов субъектов 

РФ часто базируется на исследовании таких важных показателей, 

как их принципы и функции. Если в отношении понятия принципов 

в юридической литературе, как правило, не возникает разночтений, 

они определяются как основные руководящие начала (положения) 

[4], то в отношении определения функций в юридической науке от-
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сутствует признанная единая концепция.  

Анализируя дефиницию обозначенной в заглавии данной ста-

тьи категории, можно выделить два подхода.  

В рамках первого подхода функции определяются преимуще-

ственно как некие основные направления воздействия обладателя 

функций на государство, общество, общественные отношения. Этот 

подход достаточно абстрактен.  

В рамках второго подхода функции рассматриваемых источни-

ков трактуются как главные направления их правового регулирова-

ния, которые направлены на воплощение в жизнь целей, задач, а 

также полномочий субъекта РФ.  

Проведенное нами исследование позволяет возможным пред-

ложить следующую дефиницию: функции конституции (устава) - 

это основные (главные) направления правового воздействия учре-

дительных актов субъектов РФ на общественные отношения, созна-

ние и поведение людей, в которых проявляется их сущность, соци-

альное назначение. 

В юридической литературе перечень в количественном составе 

функций конституций и уставов представлен учеными в разнооб-

разной палитре научных подходов, что не в последнюю очередь 

обусловлено отсутствием единства взглядов, прежде всего, в отно-

шении таковых применительно к Конституции РФ. Эта множе-

ственность подходов простирается от простого перечня функций 

(учредительной, юридической, социально-политической, идеологи-

ческой и т.д.) до установления их классификационных рядов. Ос-

новной, на наш взгляд, является правовая (юридическая) функция, 

но она существенно нивелируется практикой федерального законо-

творчества по предметам совместного ведения, когда субъектам РФ 

остается лишь копировать федеральные нормы [5].  

Сегодня пока рано говорить об устоявшейся системе функций 

конституций (уставов), равно, как и Конституции РФ, по двум об-

стоятельствам. Во-первых, сложно просчитать все производимые 

ими социальные эффекты. Так, например, с учетом того, что основ-

ные законы субъекты РФ закрепляют состав региональной террито-

рии [6], можно выделить дополнительно территориальную функ-

цию. Во-вторых, это объяснятся отсутствием единообразия мнений 

по поводу их системных начал. Бесспорно, что теория функций 

учредительных актов субъектов РФ – это новое направление иссле-
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дований в современной юридической науке, которое нуждается в 

дальнейших научных разработках и концептуально-

методологическом обосновании. 
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Угрожающий рост преступности на Украине в последние деся-

тилетия все более остро ставит проблему «осмысления деятельно-

сти правоохранительных органов в предшествующие годы, так как 

именно эти органы всегда находились на переднем крае борьбы с 

преступностью и охраны общественного порядка» [1]. 

В советский период истории Украины был накоплен значи-

тельный опыт работы личного состава по пресечению преступлений 
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и различных правонарушений, и хотя в настоящее время условия 

деятельности сотрудников милиции и полиции изменились, история 

советской милиции предоставляет обширный материал для совер-

шенствования форм и методов работы органов МВД. 

Так, в ноябре 1918 г. с изгнанием германских оккупантов обра-

зовалось Временное рабоче-крестьянское правительство Украины. 

В Манифесте к украинскому народу оно сообщало о свержении 

контрреволюционной власти гетмана. Однако при помощи англо-

французских интервентов, оккупировавших Крым и ряд городов 

юга Украины, буржуазные националисты образовали антинародное 

правительство – петлюровскую директорию. 

В развернувшейся против англо-французских интервентов и 

петлюровцев вооруженной борьбе украинские трудящиеся уже к 

концу января 1919 г. освободили значительную часть территории 

Украины. Временное рабоче-крестьянское правительство было пре-

образовано в Совет Народных Комиссаров. Вместо ранее существо-

вавших отделов были образованы наркоматы, в их числе и Народ-

ный комиссариат внутренних дел УССР, который возглавил К. Е. 

Ворошилов. 13 января 1919 г. НКВД дал указание всем Советам и 

ревкомам Украины ликвидировать органы прежней власти в райо-

нах, освобождаемых от бело-гвардейцев. Охрана общественного 

порядка возлагалась на рабочие отряды и крестьянские дружины, 

действовавшие под руководством Советов и ревкомов [2] . 

Вместе с тем началось строительство специальных органов 

охраны общественного порядка. 9 февраля Совет Народных Комис-

саров Украинской ССР издал декрет «Об организации милиции» 

[3]. Постановлением Совета Народных Комиссаров УССР от 18 

июня 1919 г. на Украине была организована железнодорожная ми-

лиция, которая находилась в ведении НКВД и строилась по линей-

ному принципу. Основной задачей железнодорожной милиции 

Украины являлась борьба с преступлениями, совершаемыми на 

транспорте, защита совместно с армейскими частями железнодо-

рожных сооружений от нападений контрреволюционеров и банди-

тов, охрана порядка на станциях и т. д. [4]. 

Организация уголовного розыска на Украине имела свои осо-

бенности. Его аппарат первоначально находился в составе Народно-

го комиссариата юстиции республики (НКЮ). По декрету Совета 

Народных Комиссаров УССР «Об организации судебно-уголовного 
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розыска» от 18 апреля 1919 г. в системе НКЮ учреждался отдел 

судебно-уголовного розыска. На местах создавались органы судеб-

но-уголовной милиции [5]. Порядок организации, место и задачи 

судебно-уголовной милиции были определены в Положении об ор-

ганах судебно-уголовного розыска и судебно-уголовной милиции, 

принятом НКЮ УССР в мае 1919 г. По положению эти органы яв-

лялись вспомогательным аппаратом судебно-следственных учре-

ждений и находились в непосредственном подчинении последних.  

Судебно-уголовная милиция была в подчинении уголовного 

розыска. По его поручению судебно-уголовная милиция выполняла 

отдельные следственные действия, проводила дознание по уголов-

ным делам. При необходимости инспектора уголовного розыска и 

их помощники могли лично производить необходимые действия по 

сыску. Руководителем уголовного розыска в республике являлся 

главный инспектор, стоявший во главе инспекторской части судеб-

но-уголовного розыска (Центросудугроз). 

В условиях интервенции и гражданской войны, по примеру 

РСФСР, 30 июля 1919 г. Совет Обороны Украинской ОСР принял 

постановление, по которому в украинской милиции вводилось во-

енное обучение и военная дисциплина. Треть рядового состава и 

пятая часть командного состава должны были находиться в дей-

ствующей Красной Армии. 

В марте 1920 г. в составе НКВД республики было образовано 

Главное управление милиции. Это был центральный руководящий 

орган милиции на Украине, направлявший деятельность всей мили-

ции республики. 

Опыт РСФСР и практика работы украинской милиции свиде-

тельствовали о необходимости объединения уголовного розыска с 

общей милицией. Поэтому в целях усиления борьбы с преступно-

стью в феврале 1920 г. уголовный розыск из Наркомюста перешел в 

ведение НКВД. В апреле 1920 г. в органах милиции Украины были 

учреждены отделы (отделения) уголовного розыска. 

Первые итоги строительства советской милиции Украины были 

подведены на Всеукраинском совещании председателей губернских 

и уездных исполкомов и заведующих отделами управлений. Сове-

щание приняло Временное положение о советской рабоче-

крестьянской милиции, в котором так же, как в РСФСР, в милицию 

разрешалось зачислять красноармейцев старше 28 лет, временно 
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эвакуированных в госпитали или временно находившихся в тылу 

[6]. 

Принципы организации и деятельности милиции Украины по-

лучили дальнейшее развитие в «Положении о Рабоче-Крестьянской 

милиции», утвержденном 14 сентября 1920 г. Советом Народных 

Комиссаров УССР [7]. Советская милиция Украины строилась на 

тех же основах, которые в РСФСР были закреплены «(Положением 

о Рабоче-Крестьянской милиции» от 10 июня 1920 г. 

Формирование милиции Советской Украины происходило в 

трудных условиях. Не хватало кадров, слаба была материальная ба-

за милиции, на значительной части территории республики бесчин-

ствовали контрреволюционные бандитские армии. В этой суровой 

обстановке от советской милиции Украины требовались подлинный 

героизм и самопожертвование во имя успешного выполнения по-

ставленных задач. 
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Мы все, граждане РФ, являемся потребителями. Когда мы при-

обретаем товары и оплачиваем работы и услуги, мы вступаем в пра-

воотношения с предпринимателями, производящими и реализую-

щими эти товары и услуги. В этих отношениях мы, потребители, 

являемся субъектами юридически менее защищенными. Часто мы 

не способны  компетентно оценивать информацию о качестве това-

ров и услуг, предоставляемых продавцами (изготовителями, испол-

нителями). Мы не всегда умеем самостоятельно защитить свои пра-

ва, так как не имеем на то специальных познаний в области юрис-

пруденции. Чтобы защитить наши права в РФ 07 февраля 1992 г. 

был разработан Закон «О защите прав потребителей» № 2300-1 [1].  

В Законе разъясняется, какие права мы имеем, как потребители, 

и как мы можем реализовать эти наши права. Изучив Закон, мы мо-
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жем самостоятельно разобраться в том, как строить отношения с 

теми, кто продает нам товары, а также изготавливает их или испол-

няет какие-либо заказанные нами работы. По Закону мы имеем пра-

во на приобретение безопасных для нашей жизни и здоровья това-

ров. Если по нашему заказу для нас выполняются определенные 

работы или услуги, они также должны быть надлежащего качества. 

Государство обеспечивает общественную защиту интересов потре-

бителей, законодательно рассматривает имущественную, граждан-

ско-правовую, административную и уголовную ответственность за 

нарушение их прав. Так, например, если в период гарантийного 

срока потребителем выявляется товарный дефект, не оговоренный 

заранее продавцом, то потребитель вправе потребовать:  

1) замены товара на другой такой же товар;  

2) замена на товар другой фирмы (с перерасчетом цены);  

3) уменьшения цены товара;  

4) устранение дефектов или возмещения расходов на их устра-

нение;  

5) отказа от договора купли-продажи и возврата стоимости то-

вара.  

Сам потребитель должен вернуть некачественный товар.  

Защиту прав потребителей обеспечивают федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

РФ, органы местного самоуправления, общественные организации 

потребителей. Но все мы знаем, что, несмотря на многолетние су-

ществование Закона, в нашей жизни реально существуют проблемы 

при покупке товаров, выполнении работ и получении услуг. Наши 

права потребителей достаточно часто нарушаются. Кроме того, в 

этой сфере работает мало специалистов, а межведомственные ко-

миссии и общественные организации часто и вовсе отсутствуют. 

Большинство людей не знают своих прав, гарантий и способов их 

защиты. А продавцы и производители недостаточно информируют 

нас о качестве своих товаров. 

Для того чтобы избежать конфликтов между покупателями и 

продавцами, необходимо информировать граждан через СМИ, зна-

комить людей с их правами. Мы потребители должны иметь досто-

верную информацию о качестве товаров, о своих правах и о спосо-

бах их защиты. Так как права потребителей защищаются Законом 

―О защите прав потребителей‖, то на основе этого закона государ-
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ство, в свою очередь, должно требовать, чтобы производители 

(продавцы, исполнители) обеспечивали потребителям качественный 

и безопасный товар. 
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Криминальная субкультура представляет собой совокупность 

духовных и материальных ценностей, которые регламентируют и 

упорядочивают преступную деятельность, поведение, образ жизни 

и мышления, быт криминальных сообществ. Это способствует 

сплоченности, организованности, криминальной активности, а так-

же преемственности новых поколений. В основе криминальной 

субкультуры лежат определенные традиции, правила, нормы и ри-
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туалы, которые противоречат законопослушному обществу, оправ-

дывают и поощряют преступный образ жизни, а также и соверше-

ние преступлений [1]. Среди представителей молодого поколения 

отмечается популяризация совершения неоднократных преступле-

ний, как доказательство поклонения преступному сообществу. Тю-

ремная «романтика» уже перестала быть чем-то вымышленным и 

единичным, а является довольно опасным маргинальным отклоне-

нием от общепринятых норм морали среди молодежи. Носителями 

и распространителями тюремной культуры в подавляющем боль-

шинстве случаев являются многократные преступники-

рецидивисты, которые не видят себя вне преступного мира и всяче-

ски его поддерживают. То есть преступность порождает преступ-

ность в ее более опасной форме, что выражается в увеличении ко-

личества рецидива преступлений. Наиболее заметно данное влияние 

среди несовершеннолетних, которые зачастую совершают преступ-

ления под влиянием старших лиц с криминальным прошлым. И, 

достигнув совершеннолетия, эти  молодые люди не видят иного 

развития себя в жизни, кроме как стать профессиональными пре-

ступниками. Здесь же необходимо отметить, что рецидив преступ-

лений - это наиболее опасная форма множественности преступле-

ний, так как совершение лицом повторного преступления после 

осуждения говорит о его пренебрежительном отношении к обще-

ству и  законам, ставит под сомнение авторитет государства и вы-

зывает тревогу за нормальное функционирование социальных ин-

ститутов в целом. Высокий уровень рецидивной преступности 

весьма полно описывает состояние преступности и различных со-

циальных институтов в обществе. Чем выше уровень рецидивной 

преступности, тем меньше уровень доверия граждан государству 

[2]. 

Обобщая вышеизложенное, хотелось бы отметить, что крими-

нальная субкультура является довольно опасным негативным явле-

нием в обществе, с которым необходимо бороться незамедлительно. 

Государство в прошедшие годы, осознавая всю остроту выявленной 

проблемы, уже приняло ряд эффективных, на наш взгляд, мер, 

направленных на ее решение. Одним из самых известных движений 

криминальной субкультуры является – «АУЕ». Впервые о движе-

нии «АУЕ» в Российском общество широко стали обсуждать в 2011 

г., когда в Забайкальском крае задержали напавшую на частную 
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фирму банду, состоящую из двух десятков человек. Преступниками 

оказались подростки и юноши из благополучных семей в возрасте 

от 15 до 22 лет, увлекшиеся идеями антиобщественной, криминаль-

ной жизни, блатной романтикой. Так, Верховный суд России 17 ав-

густа 2020 года признал международное движение «АУЕ» экстре-

мисткой организацией. Таким образом, теперь действия тех, кто 

относит себя к указанному запрещенному движению, будут попа-

дать по статью 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сооб-

щества». Считаем принятые меры весьма логичными, но несколько 

запоздалыми. Движение «АУЕ» распространялось исключительно в 

местах лишения свободы, и было негативным, но ограниченным 

фактором. Однако с начала 2000-х годов это отклоняющееся от 

норм права движение стало выходить за пределы мест лишения 

свободы и активно пропагандироваться в обществе, находя все 

больше признание как среди молодежи так и взрослого населения. 

Также на активное распространение этой криминальной философии 

повлияло развитие социальных сетей. В последние годы силовые 

ведомства в РФ отмечают, что более 39 тысяч групп «АУЕ», в кото-

рых состоит более 6,5 миллиона пользователей, насчитываются в 

самых популярных социальных сетях «ВКонтакте» и «Инста-

грамм». Пугающие цифры, учитывая тот факт, что они имеют тен-

денцию к росту. 

Таким образом, влияние криминальной субкультуры на реци-

дивную преступность и преступность в целом только усиливается. 

Государству необходимо задействовать все доступные механизмы 

борьбы с подобными явлениями, а именно: усилить контроль за ли-

цами, покидающими места лишения свободы, усилить контроль за 

распространением подобной информации в социальных сетях и 

привлекать к уголовной ответственности организаторов интернет-

групп, популяризирующих преступный образ жизни, проводить 

профилактические беседы с молодежью, организовать их досуг и 

воспитывать в них чувство уважения к праву и общественным ин-

ститутам.  

 

Список литературы 

1. Александров Ю. К. Очерки криминальной субкультуры. – 

М.: Права человека, 2001. – С. 41-42. – ISBN 5-7712-0181-2. 



513 

 

2. Корецкий Д.А. Криминальная субкультура и ее криминоло-

гическое значение / Д.А. Корецкий, В.В. Тулегенов. – СПб. : Юрид. 

центр Пресс, 2006. – С. 28.  

 

 

 

УДК 343.2 

 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния: их 

правовая природа 

Circumstances excluding criminal acts: their legal nature 

 
Чернова В. В., 

студентка юридического факультета 

Кубанский государственный аграрный  

университет имени И. Т. Трубилина 

 

АННОТАЦИЯ: В настоящей статье рассмотрены актуальные 

направления юридического механизма такого уголовно-правового 

института, как обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Автором проанализирована правовая природа самого понятия об-

стоятельств, исключающих преступность деяния, а также обобщены 

и изучены мнения различных ученых-правоведов в данной отрасли.  

ABSTRACT: Тhis article discusses the current areas of the legal 

mechanism of such a criminal institution as circumstances precluding the 

crime of an act. The author has analyzed the legal nature of the very con-

cept of circumstances that exclude criminal acts, as well as summarized 

and studied the views of various legal scholars in this industry.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обстоятельства, исключающие преступ-

ность деяния, виновность, общественная опасность, правовая при-

рода. 

KEYWORDS: circumstances precluding crime, guilt, public dan-

ger, legal nature. 

 

Современное российское законодательство в области уголовно-

правовых отношений закрепило в Уголовном кодексе РФ перечень 

обстоятельств, исключающих преступность деяния.[1] Невзирая на 
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то, что данный перечень нашел юридическое отражение в отдель-

ной главе уголовного закона, в науке тем временем на данном этапе 

развития и совершенствования уголовно-правовых отношений до 

сих пор нет единого мнения по поводу правовой характеристики и 

правовой природы обстоятельств, исключающих преступность дея-

ния. Важно отметить, что практически все исследования ученых-

правоведов в этой сфере ограничиваются лишь отдельными обстоя-

тельствами и не отражают в полной мере всю их совокупность.  

Важно отметить, что специалисты в области уголовного права 

высказывают различные точки зрения по поводу правовой природы 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, а также делят 

их на четыре группы в соответствии с признаками преступления. 

Ученые оценивают данные обстоятельства, как обстоятельства, ис-

ключающие общественную опасность; обстоятельства, исключаю-

щие противоправность деяния; обстоятельства, исключающие нака-

зуемость лица, виновного в совершении преступления; и четвертую 

группу формируют обстоятельства, исключающие виновность лица. 

[2]Так, А. В. Наумов придерживается мнения, что в теории уголов-

ного права могут одновременно применяться сразу все 4 группы, 

однако с практической точки зрения это не представляется возмож-

ным, например, в случае, если в совершении преступления будет 

применена необходимая оборона, признак вины будет сохранен. [4] 

Более рациональным представляется разделение этих обстоя-

тельств на две группы. В первую группу входят обстоятельства, ис-

ключающие противоправность, во вторую – исключающие вину. 

Таким образом, правовая природа обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, ясна и понятна, а именно, такие обстоятель-

ства, как необходимая оборона, крайняя необходимость, причине-

ние вреда при задержании лица, совершившего преступление, обос-

нованный риск можно отнести к обстоятельствам, исключающим 

противоправность деяния. [3]Связано это с тем, что при примене-

нии лицом перечисленных выше обстоятельств, данные действия 

будут квалифицироваться сотрудниками правоохранительных орга-

нов как правомерные и допустимые с точки зрения действующего 

законодательства. 

Отметим, что в случае, если имеют место быть определенные 

ситуации непреодолимой силы (например, стихийное бедствие) или 

же ситуации принуждения, когда лицо не могло поступить иначе, то 
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такие действия можно причислить к категории обстоятельств, ис-

ключающих наличие вины.[5] Так, например, говоря о крайней 

необходимости, в понятие которой вкладывается переход через до-

пустимый предел, однако это право возникает лишь в том случае, 

когда опасность является непосредственной. Таким образом, при-

чиняемый в состоянии крайней необходимости вред должен быть 

надлежащим и рационально обоснованным. [6] 

Подводя итоги вышесказанного, можно сделать вывод о том, 

что разделение учеными обстоятельств, исключающих преступ-

ность деяния, обосновано не только с теоретической точки зрения, 

но и с практической, а также позволяет определить их правовую 

природу. 
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В соответствии со ст. 1242 Гражданского кодекса Российской 

Федерации могут создаваться организации по управлению автор-

скими и смежными правами на коллективной основе. Целями дея-

тельность организаций являются: оказание содействия в реализации 

и осуществлении прав правообладателей, оказание пользователям 

содействия в приобретении возможности использования результа-

тов интеллектуальной деятельности без нарушения законодатель-

ства и прав правообладателей; сбор, распределение и выплата воз-

награждения авторам. 

Такие организации могут осуществлять свою деятельность как 

на основании договоров о передаче им в управление интеллекту-

альных прав от правообладателей (неаккредитованные организа-

ции), так и на основании акта о государственной аккредитации (ак-

кредитованные организации). При этом на аккредитованным орга-

низациям предоставлено право осуществлять свою деятельность в 

отношении неопределенного круга лиц Государственную аккреди-

тация в каждой сфере коллективного управления, вправе получить 

всего лишь одна организацией по управлению правами.  

С пользователями охраняемых объектов, организации по 

управлению заключают лицензионные договоры, о предоставлении 

использования результата интеллектуальной деятельности, а также 

договоры об уплате вознаграждения за свободное использование. С 

пользователей по договорам взымаются сборы за использование 

результатов интеллектуальной деятельности, которые распределя-

ются между  правообладателями. При этом организации по управ-

лению правами удерживает из собранного вознаграждения суммы 

на покрытие необходимых расходов по сбору, распределению и вы-

плате такого вознаграждения.  

Размер удерживаемых сумм, для покрытия расходов по сбору, 

распределению и выплате авторского вознаграждения устанавлива-

ется организациями самостоятельно в соответствии с Постановле-

нием правительства от 29.12.2007 г. № 992 "Об утверждении Поло-

жения о государственной аккредитации организаций, осуществля-

ющих коллективное управление авторскими и смежными правами, 
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а также об установлении предельного (максимального) размера 

сумм, удерживаемых аккредитованной организацией на покрытие 

необходимых расходов по сбору, распределению и выплате возна-

граждения, а также сумм, которые направляются в специальные 

фонды" и не могут быть выше 45 процентов от суммы собранного 

вознаграждения. 

Организации по наделены правом принятия локальные акты о 

порядке определения размера сумм, удерживаемых с вознагражде-

ния автора. Примером может является Положение РАО, об удержа-

нии сумм с авторского вознаграждения согласно которому с сумм 

авторского вознаграждения удерживается: за публичное исполне-

ние драматических и музыкально-драматических произведений - 

19% ; за использование произведений на территории иностранных 

государств- 14% и др.  

Организации по управлению правами подвергаются серьезной 

критике по причине того, что размер сумм, удерживаемых с возна-

граждения правообладателей необоснованно завышен.  

Представляется возможным предложить внести изменения в ст. 

1244 ГК РФ и предоставить возможность получения государствен-

ной аккредитации более чем одной организации по коллективному 

управлению в каждой сфере коллективного управления. Вероятно, 

это могло бы способствовать уменьшению, удерживаемых сумм, на 

покрытие расходов организации, связанных с вознаграждением 

правообладателей, в связи возникновением естественной конкурен-

ции между организациями осуществляющих коллективное управ-

ление. И как следствие возникновение более благоприятных усло-

вий для создания новых результатов интеллектуальной деятельно-

сти. 
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АННОТАЦИЯ: В работе обосновывается необходимость рас-

ширения пределов осуществления общественного контроля путем 
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троля в России в области общественных отношений, возникающих 

при осуществлении общественными инспекторами общественного 
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of public control through the adoption of the Federal Law «About the 

basics of public control in the Russian Federation in the field of public 

relations arising from the implementation of public inspectors of public 
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Важной юридической гарантией реализации принципа народо-

властия в России выступает институт общественного контроля. [1-

6] Однако, его осуществление связано с существенными трудностя-
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ми, [7-11] обусловленными тем, что ряд сфер государственного 

управления, а также видов общественных отношений выведены из 

предмета ведения Федерального закона «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации» (при этом, специальных зако-

нов по этому поводу до сих пор не принято), что создает угрозу как 

реализации данного института гражданского общества, так и в це-

лом перспективам развития российского общества и государства 

[13-17] В числе подобных объектов выступают общественные от-

ношения, возникающие при осуществлении общественными ин-

спекторами общественного контроля в области обращения с живот-

ными. В связи с этим, требует разработать и принять Федеральный 

закон «Об основах общественного контроля в области обществен-

ных отношений, возникающих при осуществлении общественными 

инспекторами общественного контроля в области обращения с жи-

вотными», в котором необходимо закрепить основания и порядок 

осуществления общественного контроля за данным видом обще-

ственных отношений, перечень его форм, видов и мероприятий, а 

также полномочий органов общественного контроля. 
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Законодательное регулирование вопросов использования, а 

также функционирования компьютерных систем, сетей, кодировок 

постоянно претерпевает соответствующие изменения, взаимовлия-

ние обусловлено объективными процессами развития технологий, 

обретение новых форм. В эру цифровых технологий возникают но-

вые общественные отношения, которые качественным образом от-

личаются и по содержанию, и по субъектному составу. В современ-

ных исследованиях выявляется специфика данных правоотноше-

ний, в частности субъектами могут выступать «цифровые лично-

сти», фактически представляющие собой цифровые данные о кон-

кретном человеке, а именно о его виртуальном образе (nickname) и 

IP-адресе компьютера, с которого совершаются действия в цифро-
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вом пространстве. Наше государство только начинает внедрять та-

кие понятия как «цифровые данные», «блокчейны», «смарт-

контракты».  

Необходимо подчеркнуть, что основным препятствием для ши-

рокого использования смарт-контрактов в гражданском обороте 

является дефицит или же отсутствие нормативно-правовых актов, 

регламентирующих исследуемую конструкцию. Однако справедли-

во будет заметить, что в рамках зарубежного регулирования данной 

области, пусть и отличающегося фрагментарным характером, все-

таки уже были заложены определенные основы для дальнейшего 

развития института смарт-контрактов. В 2019 году законодатель 

ввел поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации, а 

именно появилась новая статья, посвященная цифровым правам. 

Это новый вид имущественных прав. Признание значимости циф-

ровых прав предполагает глобальные перемены.  

В США подписание, а равно заключение договора либо иного 

документа, касающегося ведения торговой деятельности, нельзя 

признать незаконным, ничтожным или недействительным, указывая 

на электронную форму фиксации. Соответственно, на федеральном 

уровне допускается заключение смарт-контрактов. Таким образом, 

на законодательном уровне США и некоторых штатов выработана 

концепция цифровых активов, включающая права на цифровое 

имущество, к которой применимы традиционные нормы, регулиру-

ющие осязаемое имущество.  

В 2017 году Комиссия по совершенствованию законодатель-

ства Великобритании обнародовала XIII Программу Правовой Ре-

формы, в соответствии с ней смарт-контракты являются самоиспол-

нимыми договорами, записанными с помощью компьютерного ко-

да. В Программе определяется необходимость проведения анализа 

действующего правопорядка на предмет его эффективности в во-

просе содействия использованию смарт-контрактов. В данном акте 

в том числе обозначены проблемы, требующие решения в связи с 

применением смарт-контрактов. Как, например, отсутствие воз-

можности изменения или удаления данных, зафиксированных в 

блокчейн коде, препятствует исправлению несправедливых условий 

договора обычным способом[1]. 

Европейский парламент так же в 2017 году в своей резолюции 

вместе с рекомендациями Комиссии «Нормы гражданского права о 
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робототехнике»  определил необходимость установления в долго-

срочной перспективе особого статуса для роботов, позволяющего 

наделить наиболее сложные их виды статусом электронного лица, 

что закрепило бы за данными субъектами возможность суверенного 

функционирования, предполагающего личную ответственность за 

свои действия, автономное принятие решений и независимое взаи-

модействие с третьими лицами. 

Также заслуживает внимание правовая регламентация смарт-

контрактов и распределенных децентрализованных реестров в Ита-

лии. Смарт-контракт рассматривается в качестве компьютерной 

программы, функционирующей посредством распределенного де-

централизованного реестра, и исполнение которой автоматически 

связывает двух или более контрагентов обязательствами в соответ-

ствии c заранее определенными самими сторонами условиями. 

Смарт-контракт удовлетворяет требованию о письменной форме 

при условии предварительной верификации заинтересованных лиц. 

Массовое появление технологий в сфере контрактов и договор-

ного права интерпретировалось главным образом с точки зрения 

снижения операционных издержек, поскольку технология способ-

ствует формированию соглашений более оперативным образом, 

независимо от расстояния между сторонами. 
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Одной из актуальных проблем в деятельности отечественных 

судов являются вопросы установления содержания норм иностран-

ного права. Общие правила, порядок осуществления и соответству-

ющие действия уполномоченных субъектов закреплены в ст.1191 

ГК РФ и ст.14 АПК РФ. 

Прежде всего хотелось бы отметить отсутствие единообразного 

подхода у отечественного законодателя к регулированию вопросов 

самой возможности применения норм иностранного права (что в 

принципе, объяснимо определѐнными объективными причинами) в 

различных видах цивилистических судопроизводств.  
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В арбитражном судопроизводстве ст.14 АПК РФ практически 

полностью дублирует содержание ст.1191 ГК РФ, закрепляя поря-

док применения и установления содержания норм иностранного 

права. В гражданском судопроизводстве в ч.5 ст.11 ГПК РФ конста-

тирована только сама возможность применения, а что касается ад-

министративного судопроизводства, то, исходя из толкования ст.15 

КАС РФ, при  рассмотрении административных дел вообще не до-

пускается применение норм иностранного права. 

Анализ судебных постановлений по делам, в которых суд уста-

навливал содержание норм иностранного права, применяя их при 

разрешении дела, позволили сделать следующие выводы. 

1. Большинство примеров установления и применения содер-

жания норм иностранного права, которые были проанализированы 

при написании данной статьи – это судебные постановления арбит-

ражных судов. Практика судов общей юрисдикции по анализируе-

мому вопросу  имеется в значительно меньшем количестве. В от-

сутствие специальных норм в гражданском судопроизводстве суды 

общей юрисдикции применяют нормы иностранного права и уста-

навливают их содержание, руководствуясь при этом общими пра-

вилами, закрепленными в гражданском законодательстве.  

2. В постановлениях судов при установлении содержания норм 

иностранного права в некоторых случаях содержится только указа-

ние на адрес официального сайта, являющегося источником опуб-

ликования нормативного акта, применяемого отечественным судом 

[1]. В отсутствие какой-либо дополнительной информации, презю-

мируется, что содержание норм применяемого иностранного права 

установлено самим судом.  

3. Одним из традиционно применяемых способов установления 

содержания норм иностранного права является обращение суда за 

содействием и разъяснением в компетентные органы. Так, напри-

мер, Геленджикский городской суд Краснодарского края обращался 

в  Министерство юстиции Российской Федерации и Посольство 

Республики Казахстан в целях выяснения  вопросов практики при-

менения отдельных норм  гражданского законодательства и регули-

рования деятельности нотариусов [2]. 

4. Одним из самых распространенных случаев применения 

иностранного права  является применение украинского законода-

тельства. В силу произошедших территориальных изменений, при 
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рассмотрении дел в Республике Крым суды достаточно часто при-

меняют различные иностранные нормативно-правовые акты (зако-

ны и иные правовые акты Украины), регулировавшие правоотно-

шения, из которых впоследствии возник спор. В вышеуказанных 

случаях в своих постановлениях суд самостоятельно указывает на 

содержание, толкование и практику применения соответствующих 

норм, не испытывая особых затруднений [3].  
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Термин «солидарность» берет свое начало в социологии О. 

Конта и означает единство (группы или класса), которое порождает 

единство интересов, задач, стандартов и взаимопонимание между 

ними[2]. Его идеи получили своеобразное истолкование в таких 

направлениях русской политико-правовой философии как социа-

лизм и анархизм [3]. Признавая в целом неопределенность и субъ-

ективизм категории «право на достойное существование», П.И. 

Новгородцев указывает на невозможность пользования свободой 

людьми, вынужденными бороться за выживание. Одной только 

формальной свободы, по мнению мыслителя, недостаточно[4]. За-

дача права состоит не в то, чтобы достичь идеального представле-

ния о достойном человеческом существовании, которое, как извест-

но, может весьма существенным образом различаться, а в обеспече-

нии минимального стандарта жизни, гарантированности права на 

труд, обеспеченности в случае неспособности трудиться, создании 

и защите профессиональных союзов.  

Идеи П.И. Новгородцева были поддержаны представителями 

науки гражданского права. Право на достойное человеческое суще-

ствование невозможно без признания и юридического закрепления 

«права на существование». Рассматривая его обеспечение в каче-

стве одной из основных обязанностей государства и общества, И.А. 

Покровский считает, что  такая обязанность не подкреплена правом 

требования со стороны индивида об обеспечении работой со сторо-

ны государства. Таким образом складывается парадоксальная ситу-

ация, когда «обязанность государства «спасать от голодной смерти» 

признается; но права «быть спасенным от голодной смерти» от-
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дельное лицо не имеет»[5]. Забота государства и общества  о суще-

ствовании составляющих его индивидов должна быть продиктована  

не страхом роста преступности или народного недовольства, прояв-

лением благотворительности или рассматриваться как милостыня. 

По мнению И.А. Покровского, различие между обязанностью госу-

дарства обеспечить нормальный уровень человеческой жизни и  

благотворительностью (милостыней) состоит в том, что в первом 

случае имеет значение действительные потребности человека, а во 

втором – финансовые возможности государства. Подобно тому, как  

частное лицо уделяет на дела благотворительности лишь столько, 

сколько может, также точно и государство суживает и расширяет 

свои «пособия» не столько в зависимости от размеров нужды, 

сколько в зависимости от своих бюджетных излишков. Такое поло-

жение несовместимо с идеями социальной солидарности.  В то же 

время государство не относится к исполнению своей социальной 

функции в отношении нуждающихся так же ответственно, как к ис-

полнению своих публично-правовых обязательств, например, по 

выплате процентов по займам и т.д., считая возможным сокращать 

пособия и ссуды в целях финансовой экономии. Господствующие 

капиталистические отношения, основанные на частной собственно-

сти и экономической свободе индивидов, возлагают ответствен-

ность за материальное благополучие на самого индивида. Общество 

не может функционировать как совокупность  отдельных  индиви-

дов, а условия его жизни являются продуктом солидарной работы 

всех. Таким образом, в развитом обществе между всеми его члена-

ми должно существовать нечто вроде круговой поруки, обеспечи-

вающей каждому право на существование. Право на существование 

не является конечным идеалом, а представляет необходимый мини-

мум, который государство должно обеспечить человеку. Для обес-

печения права на существования государство может прибегнуть к 

чрезвычайным мерам в виде повышения налогов или государствен-

ных займов. Все члены общества должны совокупно нести расходы 

пропорционально тем выгодам, которые они получают в результате 

общежития, что возможно при помощи государственного регулиро-

вания, то есть за счет установления государством прогрессивного 

налога. Социальная солидарность требует предоставления права на  

существование не только больным и старикам, но и трудоспособ-

ным членам общества, временно лишившимся работы. Требование 
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социальной солидарности не может быть ограничено указанием на 

недостаточные финансовые возможности государства, поскольку 

это требование включает планомерную деятельность государства по 

обеспечению работой, организацией экономической жизни таким 

образом, чтобы у каждого трудоспособного члена общества была 

возможность заработать на жизнь. Государство не может снять с 

себя ответственность за сохранение жизни членов организовавшего 

его общества, прикрываясь положениями о частной собственности 

и частной хозяйственной автономии.  
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Нарушения требований охраны труда, зачастую приводят к 

тяжким последствиям, отражающиеся на жизни и здоровье людей. 

В обязанность должностных лиц входит осуществление контроля 

по соблюдению правил охраны труда и обеспечение техники без-

опасности, которое регулируется соответствующими законодатель-
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ными актами и техническим регламентом по использованию раз-

личного оборудования [1].   

Важность и своевременность принятия организационных меро-

приятий по предупреждению несчастных случаев, является неотъ-

емлемой частью функционирования предприятия (или организа-

ции). Если же на предприятии произошел несчастный случай, то 

руководство предприятия, обязано сообщить в соответствующие 

органы, для проведения проверки по данному факту.   

Расследование таких преступлений строится с учетом вида до-

пущенного нарушения и конкретных условий его совершения, в 

соответствии, с чем требуются специальные познания в области 

охраны труда и привлечение эксперта, а также назначение судебно-

технической экспертизы. 

Назначения судебно-технической экспертизы следователем 

обусловливается двумя факторами [2]: 

1. Наличие собранных материалов по делу, позволяющих про-

вести экспертизу.  

2. Возникновение у следователя вопросов касающихся специ-

альных познаний.   

Основная задача судебно-технической экспертизы по таким де-

лам заключается в установлении взаимосвязи и (с технической точ-

ки зрения) нарушения правил охраны труда с наступившими нега-

тивными последствиями [3].  

Исходя из следственной ситуации, следователь формирует во-

просы к эксперту. Следователь должен формировать вопросы экс-

перту в соответствии со сложившейся на данный момент след-

ственной ситуацией, и имеющимися у него фактическими данными, 

четко и ясно формулировать их [4].  

Большую роль при расследовании данного вида преступления 

играет заключении государственного технического инспектора тру-

да. В своем заключении  он излагает фактические данные о постра-

давшем (пострадавших), проведение обучения и инструктаж со-

трудников по  охране труда;  составляет характеристику  объекта и 

места происшествия; указывает на обстоятельства несчастного слу-

чая. 

Тем не менее, несмотря на то, что в заключении могут быть до-

статочно полно освещены вопросы, интересующие следователя, у 
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него не должно возникать сомнений о необходимости назначения 

экспертизы.  
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свойство последнего неразрывно связано с правовой природой пер-

вого. В связи с этим назрела необходимость развить теоретические 

положения об иске как универсальном средстве защиты граждан-

ских прав. 

ABSTRACT: Оne of the most effective and universal tools in the 

mechanism of protection of a violated or disputed right is a claim. The 

claim, as a guide, accompanies the exercise of all civil law, because the 

natural property of the latter is inextricably linked with the legal nature 

of the former. In this regard, there is a need to develop theoretical provi-

sions on the claim as a universal means of protecting civil rights. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иск, защита гражданских прав, исковое 

производство. 

KEYWORDS: claim, civil rights protection, claim proceedings. 

 

Российская буква закона не содержит в себе легитимного опре-

деления дефиниции «иск», однако доктринальные и научно-

популярные трактовки предложены на всех уровнях подхода к по-

ниманию данного института. Так, русский писатель В.И. Даль 

определял иск через трактовку «искать»: то есть, стараться кого-то 

найти, добиваться чего-то или промышлять то, чего нет [1]. Если же 

обратиться к Большой Советской Энциклопедии, то можно найти 

следующее определение понятия иска – это обращение в суд, ар-

битраж или третейский суд за защитой нарушенного, оспариваемо-

го права или охраняемого законом интереса [2]. 

Говоря об иске, как универсальном средстве защиты прав, сле-

дует указать, что анализ концепции иска имеет важное теоретиче-

ское и практическое значение, поскольку основная цель иска – это 

защита, а такое действие проявляется в реализации распорядитель-

ных прав, закрепленных в положениях отраслевого процессуально-

го законодательства.  

Юридическая природа иска представляет собой сложное явле-

ние, существенные признаки которого заключают в себе следующие 

элементы: во-первых, иск существует там, где есть спор о праве; во-

вторых, исходя из спора о праве, необходимо и наличие спорящих 

субъектов; в-третьих, арбитром в рассмотрении спора о праве вы-

ступает суд, ведь иск всегда адресован именно ему; и, в-четвертых, 

это существование между сторонами равноправия и состязательно-

сти – одних из принципов гражданского процесса. 
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Теория искового производства обозначает две правовые кате-

гории, неразрывно связанные с иском – это его основание и пред-

мет. В первом случае в качестве основания иска выступают те фак-

ты, которые подразумевают обоснование в части требования, а, в 

свою очередь, предмет – это материально-правовое требование ист-

ца к ответчику, то, что стремится получить первый от второго. В 

данном смысле следует отметить, что предмет и основание иска 

придают ему определенную индивидуализацию, что по определен-

ной интуитивности позволяет нам сделать вывод о том, что указан-

ный термин означает отличие одного иска от другого. Далее счита-

ем необходимым проанализировать вопрос индивидуализации иска 

в современном гражданском процессе. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ [3] не содержит тре-

бований относительно содержания иска в части правового обосно-

вания с указанием норм закона, в то время как Арбитражный про-

цессуальный кодекс РФ [4] закрепил в себе указанное требование, 

то есть, при вынесении решения суд обязан разъяснить вопрос о 

применении или неприменении той или иной нормы, на которую 

ссылались участвующие в деле лица при заявлении исковых требо-

ваний. По нашему мнению, в данном случае возникает противоре-

чие между отраслевым процессуальным законодательством: было 

определено, для кого необходимо профессионально обосновывать 

заявленные требования, а для кого достаточно бытового и малогра-

мотного искового заявления. Именно от того, какую норму изберет 

истец, будет зависеть весь процесс. 

Иск – это динамичная форма изъявления правового требования 

для достижения цели судебной защиты и восстановления положе-

ния, существующего до нарушения права. В связи с этим субъекты 

могут изменять предмет и основание иска, что означает изменение 

и способа защиты оспариваемого или нарушенного права. Здесь 

стоит отметить, что процесс защиты связан и с временным факто-

ром, ведь наступление тех или иных последствий взаимообусловле-

но с моментом времени их истечения. В гражданском праве данное 

явление поименовано сроком исковой давности, под которым по-

нимается срок, в течение которого лицо обладает возможностью 

удовлетворения правовых требований через суд. 

С учетом вышеизложенного мы приходим к следующему вы-

воду. Основной формой защиты гражданских прав является исковая 
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форма, которая с модернизацией российского общества приобрета-

ет все более новое значение. Юридическая наука обладает большим 

разнообразием концепций и подходов к определению правовой 

природы иска, однако главные его характерные свойства позволяют 

успешно и эффективно бороться с нарушением субъективных прав.  
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гополучия жизни граждан, независимо от дееспособности или фи-

зических способностей. А социальный уровень инвалидов в стране 

должен иметь наиболее важное значение и проблемы, с которыми 

сталкиваются инвалиды, должны решаться на государственном 

уровне. 

ABSTRACT: It is the duty of every sovereign State to create com-

fortable social conditions for the well-being of citizens, regardless of 
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people in the country should be the most important and the problems 
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23% от всего населения планеты являются инвалидами, это 

около 1 млрд. людей. Мы рассмотрим две, по нашему мнению, 

наиболее важных проблем инвалидов. Инвалидов делят на три 

группы, ориентируясь на возможности человека трудиться и себя 

обслуживать.  

Первой проблемой является дискриминация. Многие люди не 

воспринимают инвалидов, как равных граждан и часто ущемляют 

их права и порой создают им тяжелые условия для проживания в 

социуме. Большей дискриминации подвергаются, от своих сверст-

ников, дети- инвалиды, ещѐ с раннего возраста. Зачастую такое от-

ношение влияет на их развитие и на здоровье в целом. Неблагопри-

ятные условия проживания, питания и поддержания здоровья, так-

же оказывают влияние на инвалидов. Не меньшей дискриминации 

подвергаются инвалиды при получении образования и устройстве 

на работу. В условиях правовой государственности [1] реализуется 

борьба с таким отношением к физически недееспособным гражда-

нам, но и в этом есть свои нюансы и определенные критерии.   

Сравнительные исследования законодательства по вопросам 

инвалидности свидетельствуют о том, что лишь в 45 странах суще-

ствуют законы против дискриминации и другие законы, касающие-

ся инвалидов. В то же время существует ряд международных поло-
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жений и стандартов, носящих информационный или рекоменда-

тельный характер. Несомненно, существующие законы, Деклара-

ции, правовые акты, которые  помогают отдельным странам дер-

жать порядок и сохранять равноправие среди граждан. Но, как по-

казывается практика равноправия, как такового, нет.  

Нас, в первую очередь, беспокоит образование детей- инвали-

дов и их социальное обеспечение. В конце ХХ столетия во многих 

развитых государствах мира основной тенденцией развития образо-

вания детей с особыми потребностями является интегрированное 

(инклюзивное) образование. В нашей же стране, какой-то конкрет-

ной образовательной системы для инвалидов государство не преду-

сматривает. Отдельные субъекты решают эти вопросы самостоя-

тельно. Стоит обеспечить детей-инвалидов специальными школами, 

ввести инклюзивное образование обязательным для всего государ-

ства в целом. 

Любое суверенное государство старается максимально помочь 

своему населению, в том числе, недееспособным гражданам. Все 

эти социальные выплаты и материальная помощь, безусловно, по-

могают инвалидам, но всѐ же в нашем государстве остается про-

блема дискриминации и с каждым таким фактом бороться индиви-

дуально невозможно физически. А потому, больше всего, стоит 

уделять внимание морально- этическим ценностям человека и про-

водить больше бесед с учениками дошкольных и школьных учре-

ждений, призывая их к более лояльному поведению по отношению 

к инвалидам, как это показывает опыт и решения подобных про-

блем в зарубежных странах.  
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Уголовное законодательство выступает в качестве непосред-

ственного элемента правовой системы Российской Федерации, ко-

торое регламентирует правоотношения в области привлечения к 

уголовной ответственности в случае совершения лицом уголовно 

наказуемого деяния.  

ПММХ – это обособленный институт уголовного законода-

тельства Российской Федерации, который регламентирует особен-

ности применения уголовного наказания по отношению лиц, кото-

рые имеют отдельные медицинские заболевания (как правило, со-

пряженные с особенностями его психиатрического состояния), по-
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следние применяются не на основе норм уголовного законодатель-

ства, а на базе норм медицинского права и, первостепенно, положе-

ний Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее ока-

зании» [2].  

В настоящее время вопросы реализации института ПММХ раз-

решаются главой 15 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее – УК) [1]. В качестве самого актуального пробела исследуе-

мого института  выступает отсутствие легальной дефиниции терми-

на «принудительные меры медицинского характера».  

При этом всем, необходимо подчеркнуть то, что институт 

ПММХ, в отличие от других институтов уголовного законодатель-

ства, не обладает дефиницией основополагающего концепта, но, 

наравне с этим, в отдельной правовой норме УК законодатель заде-

кларировал его цели, для достижения которых осуществляется при-

менение ПММХ [3].  

По нашему убеждению, наиболее приемлемой трактовкой тер-

мина «ПММХ» является трактовка, представлена А.И. Ситниковой. 

В частности, она подчеркивает, что: «ПММХ являются уголовно – 

правовыми мерами государственного принуждения, которые назна-

чаются по приговору суда, содержание которых состоит в принуди-

тельном лечении лиц, которые совершили общественно опасные 

либо преступные деяния,  которые предусматриваются в Особенной 

части УК» [5]. В частности, данная трактовка четко определяет пра-

вовую природу ПММХ, порядок их назначения, внутреннее содер-

жание, а так же четкий спектр лиц, к которым они применяются. 

Ввиду этого, представляется целесообразным законодателю исполь-

зовать именно указанную трактовку, закрепив ее на законодатель-

ном уровне и создав основу для обеспечения единой правопримени-

тельной практики. 

В качестве второй проблематики института ПММХ выступает 

то, что в настоящее время правовые нормы, составляющие его со-

держание, закреплены законодателем в разделе VI УК, который 

именуется «Иные меры уголовно – правового характера». А значит 

можно сделать утверждение о том, что иные меры уголовно – пра-

вового характера выступают на практике в качеств не репрессивных 

мер оказания воздействия. Относительно ПММХ  следует согла-

ситься с позицией Г.В. Назаренко, который подчеркивает, что: 
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«указанные меры по своей правовой природе являются мерами со-

циальной безопасности, которые призваны обеспечить безопасность 

общества за счет принудительного лечения лиц, совершивших об-

щественно опасные деяния (преступления) и страдающих психиче-

скими расстройствами. Включение ПММХ в так называемые «иные 

меры уголовно-правового характера» представляет собой неоправ-

данное новшество, т.к. принудительное лечение не является уго-

ловно-правовой мерой» [4].  

ПММХ в настоящее время выступают в качестве специфиче-

ского института уголовного права, особенность которого состоит в 

том, что он объединяет в себе, как правовые, так и медицинские 

начала, т.е. отмеченные меры обладают не только правовой, но и 

медицинской целью. Рассмотренные нами пробелы и коллизии яв-

ляются не единственными, однако, наиболее актуальными в регла-

ментации исследуемого института.  
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С момента обретения независимости важным завоеванием де-

мократических реформ в России выступает закрепление народа в 

качестве единственного источника власти и носителя государствен-

ного суверенитета, который осуществляет власть как непосред-

ственно через различные формы прямой демократии (включая вы-

боры и референдумы), так и опосредованно – через деятельность 

органов публичной власти. [1-5] Опосредованные формы демокра-

тии нуждаются в контроле гражданского общества во избежание 

беззакония и узурпации власти. Одной из форм подобного контроля 
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выступает институт общественного контроля, закрепленный на за-

конодательном уровне в России, организации и функционирование 

которого сопряжены с многочисленными проблемами, [6-10] в чис-

ле которых можно выделить, в частности, ограниченный перечень 

объектов общественного контроля.[11-13] Мы считаем, что данный 

перечень требует дополнения путем включения в него хозяйствую-

щих субъектов в ряде ключевых отраслей экономики, например, 

ТЭК, что будет способствовать укреплению экономической без-

опасности страны, росту ее экономики.[14-17] В связи с этим, сле-

дует принять Федеральный закон «Об общественном контроле за 

деятельностью предприятий топливно-энергетического комплекса в 

РФ», в котором необходимо закрепить основание и пределы обще-

ственного контроля в отношении предприятий ТЭК, перечень его 

мероприятий, особенности их организации и проведения. 
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В Конституции России закреплено, что ее народ является носи-

телем суверенитета и единственным источником власти в стране, 

осуществляя последнюю как непосредственно, так и через деятель-

ность органов публичной власти и их должностных лиц. Однако, 

делегированные полномочия нуждаются в контроле со стороны 

гражданского общества. [1-5] При этом, организация и функциони-

рование института общественного контроля сталкивается с много-
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численными проблемами, носящими объективный и субъективный 

характер, [6-10] что создает угрозу безопасности страны, развитию 

обществу и государству в целом. [14-17] Одной из таких проблем 

является не ясность в определении перечня объектов общественно-

го контроля. [11-13] В частности, Федеральный закон «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» вывел из пред-

мета своего ведения осуществление общественного контроля за де-

ятельностью, связанной с оказанием психиатрической помощи, 

обусловив его проведение принятием отдельного Закона, который 

до сих пор не принят. В связи с этим, представляется необходимым 

разработать и принять Федеральный закон «Об основах обществен-

ного контроля в Российской Федерации за деятельностью, связан-

ной с оказанием психиатрической помощи», в котором следует за-

крепить порядок и пределы его осуществления, виды и формы ме-

роприятий, полномочия органов общественного контроля и ответ-

ственность субъектов права за противодействия его осуществле-

нию. Это позволит не только защитить права лиц, обратившихся за 

оказанием психиатрической помощи, но и в целом укрепить инсти-

тут общественного контроля в России. 
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Обозначенный в названии настоящей статьи принцип имеет 

фундаментальное значение не только для трудового права, но и для 

других отраслей российского права, что подтверждается 

содержанием Конституции РФ, в нескольких  статьях которой (в 

частности, в ст. 19)  упоминается данный принцип [1]. 

В Трудовом кодексе Российской Федерации (далее- ТК РФ) 

запрет дискриминации включен в перечень принципов, а также 

подробно  раскрывается в статье 3  [2]. 
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Характеризуя содержание этого принципа, законодатель 

исходит из того, что дискриминация сводится и к ограничению в 

правах, свободах, и к преимуществам, если эти ограничения 

(преимущества) обусловлены обстоятельствами, которые не 

связаны с деловыми качествами работника. Перечень подобных 

обстоятельств сформулирован как открытый, при этом некоторые 

из них прямо указаны, например, возраст, пол. 

Обращает на себя внимание оговорка в ТК РФ в отношении 

случаев, когда предоставляются преимущества или ограничиваются 

права, но это не признается дискриминацией. Таковыми являются 

преимущества либо ограничения, обусловленные: во-первых, 

требованиями, предъявляемыми к определенному виду труда и 

установленными федеральным законом; во-вторых, заботой 

государства о лицах, нуждающихся в повышенной правовой и 

социальной защите; в-третьих, решением задач внутренней и 

внешней политики государства, предусмотренных в ТК РФ или в 

порядке, им определенном.  

В силу ТК РФ дискриминация в сфере труда запрещена в 

целом. В то же время применительно и к отдельным аспектам 

трудовой деятельности указывается на запрещение дискриминации. 

В частности, о такого рода запрете говорится в статье 64 ТК 

РФ, которая посвящена гарантиям при заключении трудового 

договора. Дискриминационными, как и в ст. 3, признаются 

обстоятельства, не связанные с деловыми качествами работника. 

Однако в ст. 64 ТК РФ, в отличие от ст. 3, прямо указаны в  

качестве дискриминационных наличие либо отсутствие 

регистрации по месту жительства или по месту пребывания, 

беременность или наличие детей. Запрещена дискриминация при 

установлении и изменении оплаты труда (ст. 132 ТК РФ).  В ст. 2 

ТК РФ запрет дискриминации обозначен также в контексте права на 

продвижение по работе, на подготовку и профессиональное 

образование.  

Вероятно, обозначение этих сфер предопределено частотой 

встречаемости нарушения прав работников по дискриминационным 

мотивам в этой области.  

При прекращении трудовых отношений дискриминация также 

запрещена, особенно это актуально для расторжения трудового 

договора по инициативе работодателя. Специфичным основанием 
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является ликвидация организации [3]. В частности, как известно, 

даже беременные женщины могут быть уволены по данному 

основанию. 

ТК РФ предусматривает механизм судебной защиты прав лиц, 

которые подверглись дискриминации, в ст. 3 указывается на 

возможность возмещения материального вреда и морального 

ущерба. В ст. 391 ТК РФ особо подчеркивается, что для подобных 

споров предусмотрен исключительно судебный порядок, то есть 

комиссии по трудовым спорам названные категории дел не 

уполномочены рассматривать. Нельзя отрицать возможность 

привлечения работодателя и к административной ответственности, 

поскольку нарушение трудового законодательства признается 

административным правонарушением. Причем, такое нарушение 

необходимо рассматривать в качестве антиобщественного и 

вредоносного [4]. 

Представляется, что закрепление в законе возможности защиты 

в судебном порядке не всегда приводит к восстановлению прав лиц, 

подвергшихся дискриминации, поскольку доказать, например, 

дискриминационный отказ в приеме на работу весьма 

проблематично, особенно, если работодатель истинную причину 

отказа в приеме на работу не указывает, а ограничивается теми 

обстоятельствами, которые формально не рассматриваются в 

качестве дискриминационных. Сложно отрицать также отсутствие 

должного уровня правовых знаний у всех без исключения 

работников, поэтому усилия государства должны быть направлены 

на повышение правовой грамотности населения.  

Таким образом, законодатель  уделяет достаточно внимания  

запрещению дискриминации в сфере труда, однако актуальной 

остается проблема реализации данных положений закона, защиты 

лиц, права которых были ограничены вследствие 

дискриминационных обстоятельств. 
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Исследование институт судебного представительства на совре-

менном этапе развития процессуальной науки является особо зна-

чимым, исследователи правоведы отмечают, что данный институт 

является дискуссионным с точки зрения законодательного вопло-

щения и императивного осмысления. Главной и существенной но-

веллой, безусловно, необходимо признать, принципиально новые 

требования к представителю как субъекту процессуальных право-

отношений. В настоящее время по доверенности в качестве пред-

ставителя выступает адвокат или иное лицо, имеющее высшее юри-

дическое образование либо ученую степень по юридической специ-

альности. 

Развитие в теории концепции института судебного представи-

тельства, считаем, в настоящее время очень перспективным. Вместе 

с тем, действительно новый правоприменительный формат имеет 

несомненную актуальность исследования ряда первостепенных за-

дач. Выделим общие и особенные взгляды в правовой регламента-

ции судебного представительства. Значение правового института 

судебного представительства ориентирован на повышении качества 

правосудия, уровня правовой защищенности, взаимного доверия 

между представителями и представляемыми. 

Правовой основой участия в судебном процессе – представите-

ля, обязательно, включает как системные и общие положения, так и 

специальные, определяемые спецификой видов судопроизводств. 

Вариативность формулировок норм различных процессуальных ко-

дексов с этой позиции является не только допустимой, но и оправ-

данной применительно к конкретным ситуациям. Унификация как 

отмечает правовед И.Н. Сенякин, является фундаментальным 

направлением законодательной политики, сдерживающих противо-

вес в системе нормативно-правового регулирования, которые обес-

печивают смысловое единство и вариативность закона, позволяют 
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правовым нормам реагировать на максимально значительное число 

постоянно изменяющихся общественных отношений [1] . 

Значимой и особенной правовой чертой судебного представи-

тельства является «процессуальный эффект». А.Б. Абушенко, счи-

тает, что судебный представитель от имени и в интересах другого 

лица совершает процессуальные действия либо не совершает про-

цессуальные действия, в результате чего для последнего складыва-

ются конкретные процессуальные и правовые последствия[2]. 

Перейдем к детальной оценке новой модели судебного пред-

ставительства, исследуем значение новых законодательных требо-

ваний, связанных с соответствием представителя еще одному субъ-

ективному, теперь уже общему критерию - наличию профессио-

нального образования. Данный критерий закреплен в процессуаль-

ном законодательстве и является существенно новым для законода-

тельства Российской Федерации. 

Первоначально ст. ст. 59 АПК РФ ограничивала участие в ар-

битражном процессе судебных представителей от организаций ру-

ководителями, штатными работниками и адвокатами, в дальнейшем 

данная норма признана Конституционным Судом РФ не соответ-

ствующей Основному закону  и впоследствии исключена из закона. 

При наличии высшего юридического образования либо ученой сте-

пени по юридической специальности с момента принятия КАС РФ 

связывает возможность участия в деле представителя. Отметим, 

непоследовательность законодателя в концепции выбора формули-

ровок нормативно-правовых норм прослеживается и в таком аспек-

те, как оформление полномочий судебного представителя, и осо-

бенно адвоката. 

Требования, обусловливающие допуск судебного представите-

ля к участию в судебном процессе, а также могут быть общими и 

специальными. Согласно законодательству, подтверждение пись-

менных полномочий судебного представителя проводятся предъяв-

лением доверенности. Адвокат является специальным субъектом 

представительства, в случаях, прямо предусмотренных законодате-

лем, в подтверждение своих полномочий представляет ордер адво-

катского образования. Следует отметить, что в законодательстве 

нет единого решения вопроса о необходимости представления ад-

вокатом доверенности. Доверенность и ордер, представляемые в 

судебном производстве адвокатом, имеют разное назначение. Ор-

http://internet.garant.ru/document/redirect/12127526/59
http://internet.garant.ru/document/redirect/70885220/0
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дер, дублируют легитимность участия адвоката в процессе, наряду с 

доверенностью. Адвокат, независимо от того, действует ли он как 

судебный представитель или как защитник, должен подтверждать 

свои полномочия ордером, но не доверенностью.  
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Иногда для принятия законного решения необходимы именно 

результаты исследования, проводимые экспертом на основе науч-

ных знаний. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу, 

доказательства в гражданском процессе — это сведения о фактах, 

которые участник спора получил законным путем [1]. Суд рассмат-

ривает правомерность, относительность и допустимость доказа-

тельств для того, чтобы понять, существовали ли в действительно-

сти те факты, на которые ссылаются участники процесса. В опреде-

лении доказательств ясно сказано, что доказательства должны быть 

получены законным путѐм, в ином случае, они не будут нести ника-

кую юридическую силу. 

В гражданском процессе предусматривают следующие виды 

доказательств: собственные объяснения, а также объяснения треть-

их лиц, свидетельские показания, письменные и вещественные до-

казательства, аудио- и видеоматериалы, а также результаты экспер-

тиз. Каждый из перечисленных видов очень важен для производ-

ства по делу. В данной статье мы подробно рассмотрим такой вид, 

как заключение эксперта. 

Заключение эксперта считается результатом судебной экспер-

тизы, и его закон относит к числу самостоятельных судебных дока-

зательств. В нем отражаются обнаруженные в ходе изучения факты 

особой природы [2]. К экспертизе прибегают тогда, когда судья, не 

обладающий специальными знаниями, обращается к заключению 

специалиста, то есть эксперта.  

Рассматриваемое доказательство представляет собой письмен-

ные документы, подтверждающие какой-либо факт. Важность за-

ключения эксперта заключается в том, что зачастую благодаря про-

водимой экспертизе узнают достоверность других доказательств. 

Сам процесс экспертизы может проводиться как в досудебном, так 

и судебном порядке над каким-либо объектом или документом, ко-

торые необходимо проверить для продолжения производства по 

делу. 

Особенность деятельности эксперта заключается больше в 

концентрации разрешений вопросов, которые требуют специальных 

познаний, а не в проведении какого-либо исследования. Так, в 
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гражданском процессе доказательством считается не результат экс-

пертизы, а само заключение эксперта, которое включает в себя не-

обходимую информацию, важную для продолжения судебного раз-

бирательства.  

Типы проводимых экспертиз многообразны. Так, к ним могут 

относиться почерковедческая, финансовая, судебно-врачебная, су-

дебно-психиатрическая, товароведческая и многие другие. Напри-

мер, для установления почерка в каком-либо документе, необходи-

мом для разбирательства дела, назначают почерковедческую экс-

пертизу, и тогда специалист на основе своих знаний обязан сверить 

почерки и предоставить результаты своей проверки суду. 

 Прежде всего, работа эксперта содействует суду, эксперт не 

должен быть заинтересован в исходе дела. В обратном случае ре-

зультаты ставят под сомнения беспристрастность эксперта, и это 

служит поводом для отвода. Вышеназванный участник судебного 

разбирательства не может вступать в связь с другими участниками 

и разглашать информацию, получившую во время своей деятельно-

сти, кому-либо, кроме суда, назначившего эту экспертизу[3]. 

Таким образом, данное доказательство считается наиболее 

трудной формой исследования вещественных доказательств. Экс-

пертиза назначается тогда, когда для установления событий, имею-

щих значение для дела, необходимы специальные познания. Тако-

выми обладает назначаемый судом эксперт. Результаты проводимой 

экспертизы могут значительно поменять курс дела. Именно данные 

доказательства больше всего содействуют определению объектив-

ной истины в гражданском производстве. 

 

Список литературы 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-

ции: Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 

08.12.2020, с изм. от 02.03.2021) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

2. Герасимов А.В. Некоторые тенденции модернизации юриди-

ческих лиц в Гражданском кодексе Российской Федерации // Вест-

ник Краснодарского университета МВД России. 2013. № 4 (22). С. 

18 - 20. 

3. Данилов Д.Б., Герасимов А.В. Заключение эксперта как до-

казательство в гражданском процессе. «Юрист». 2015. № 16. 

  



557 

 

УДК 347.132.6 
 

О разграничении недействительных и незаключенных 

сделок в российском гражданском праве 

On the distinction between invalid and non-concluded 

transactions in Russian Civil Law 
 

Щербань И. С., 

магистрант 1-го курса юридического факультета 

Кубанский государственный аграрный  

университет имени И. Т. Трубилина 
 

АННОТАЦИЯ: Изучены основные моменты разграничения не-

действительных и незаключенных сделок между собой. Сделан вы-

вод о наличии некоторых проблем в указанном вопросе. Предложе-

ны пути разрешения проблем. 

ABSTRACT: The main points of distinguishing between invalid 

and non-concluded transactions are studied. It is concluded that there are 

some problems in this issue. The ways of solving problems are 

suggested. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гражданское право; недействительная 

сделка; незаключенная сделка; последствия недействительности 

сделки; сделка. 

KEYWORDS: civil law; invalid transaction; non-concluded trans-

action; consequences of the invalidity of the transaction; transaction. 
 

Цивилистическая наука сегодня содержит немалое количество 

споров относительно вопроса дифференциации недействительных и 

незаключенных сделок. Гражданский кодекс Российской Федера-

ции (далее – ГК РФ) в параграфе 2 главы 9 четко устанавливает 

правовое регулирование института недействительности сделок, в то 

время как «незаключенность» сделок не нашла своего прямого за-

конодательного отражения. Правоведы на протяжении долгого вре-

мени спорят о том, является ли незаключенная сделка разновидно-

стью недействительной либо же это представляет собой самостоя-

тельный институт гражданского права.  

Исходя из общих положений гражданского законодательства о 

сделках, а также теоретических разработок ряда авторов [1] мы счи-
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таем, что незаключенная сделка представляет собой отдельный ин-

ститут права.  

Разграничение указанных видов сделок заключается в том, что 

незаключенная сделка, в общем, не существует, т.к. стороны изна-

чально не достигли согласия по всем существенным условиям; не-

действительная же сделка, хотя и противоречит нормам закона (ст. 

166 ГК РФ), но все же считается заключенной.  

Последствия незаключенной и недействительной сделки, в це-

лом, являются одинаковыми: правовой результат, на достижение 

которого была направлена сделка, не достигается, а стороны воз-

вращаются в положение, существовавшее до нарушения [2]. Разли-

чие в данном случае заключается в том, что для недействительной 

сделки последствием ее признания таковой будет реституция (ст. 

167 ГК РФ), а для незаключенной – неосновательное обогащение 

(ст. 1102 ГК РФ). В частности, например, если сделка предусматри-

вает переход права собственности от одного лица к другому, то при 

недействительности сделки правомочия по владению, пользованию, 

распоряжению [3] будут считаться переданными, но после приме-

нения последствий недействительности – вернуться к прежнему 

собственнику, а при незаключенности правомочия не будут счи-

таться переданными, т.к. сделка, как таковая, не существует. 

Доктрина гражданского права, разделяя юридическую природу 

незаключенной и недействительной сделок, содержит в себе поло-

жение о том, что разграничение указанных институтов проводится 

по критерию «несуществования сделки». В частности, незаключен-

ная сделка отождествляется с «фактическим несуществованием», а 

недействительная – с «юридическим несуществованием» [4].  

На наш взгляд, отсутствие в ГК РФ правовой регламентации 

незаключенности сделок является недостатком, который подлежит 

устранению посредством добавления новой нормы в параграф 1 

главы 9 ГК РФ, направленной на регулирование указанного вопро-

са. В новой норме следует указать на определение термина «неза-

ключенная сделка», а также изложить условия, при которых сделка 

считается незаключенной, последствия и порядок признания сделки 

незаключенной.  

Такое законодательное нововведение непосредственно повысит 

эффективность правового регулирования института незаключенно-
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сти сделок, а также позволит на легальном уровне проводить раз-

граничения с недействительностью сделок. 
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ного преступления и различным правовым пробелам, которые при-

сутствуют в указанной тематике. 
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Прежде чем начинать анализ представленной тематики, необ-

ходимо сказать о том, что отечественная уголовно-правовая док-

трина под наемничеством понимает ни что иное как преступление, 

направленное против мира и безопасности.  

Более того, законодатель закрепляет состав данного преступле-

ния с гл. 34 УК РФ, что говорит о том, что данное общественно 

опасное деяние приравнивается к международным преступлениям 

[1]. Это обусловлено тем фактом, что подобного рода преступление 

посягает интересы и безопасность всего мирового сообщества.  

В данном случае, хотелось бы обратить внимание на одно 

весьма важное обстоятельство, суть которого заключается в том, 

что особенностью международных преступлений является отсут-

ствие сроков давности. Однако, в содержании ст. 78 УК РФ законо-

датель не упоминает о наемничестве, как о притуплении, к которо-

му не применяются сроки давности. То есть, фактически в уголов-

ном законе отсутствуют признаки международного преступления. 

Представленное обстоятельство является определенным правовым 

пробелом, который не теряет своей актуальности. 

По нашему мнению, при определении состава преступления, 

предусмотренного в ст. 359 УКРФ отечественный законодатель ис-

ходил из положений Конвенции «О неприменимости срока давно-

сти к военным преступлениям и преступлениям против мира и без-

опасности человечества», датированная 1968 г [2]. К тому же, по-

давляющее большинство правоведов считает, что отечественный 

законодатель оставляет за собой право самостоятельного определе-

ния того, какие преступления можно признавать международными, 

а какие нельзя. 
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Что касается международного законодательства, то единствен-

ным императивным нормативно-правовом актом, который признает 

наемничество как преступление, является Международная конвен-

ция «О борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и 

обучением наемников», принятая в 1989 г [3]. В данном документе 

предусмотрены наиболее характерные уголовно-правовые признаки 

наемничества. Однако, крайне небольшое количество стран подпи-

сали и ратифицировали представленный международный правовой 

акт. Что касается России, то она не является участником данного 

соглашения, соответственно  нельзя говорить о какой-либо импле-

ментации представленных положений в отечественное законода-

тельство. Таким образом, действующая редакция УК РФ, вне зави-

симости от принципов и норм международного права будет призна-

вать наемничество преступлением против мира и безопасности. 

В рамках представленной тематики необходимо рассмотреть 

еще один дискуссионный вопрос, суть которого заключается в том, 

что наемничество признается международным военным преступле-

нием [4]. С одной стороны, данное общественно опасное деяние 

можно признать военным преступлением, так как оно содержит в 

себе соответствующие этому признаки, а именно деяние совершает-

ся в рамках военных действий или же международного вооружен-

ного конфликта и наличие умысла у преступника. То есть он осо-

знает общественную опасность своих действий и непосредственно 

совершает их. 

С другой стороны, наемничество можно признать военным 

преступлением, если его субъектом будет являться военнослужа-

щий. Соответственно, наемника нельзя признавать. По нашему 

мнению, наемничество следует признать военным международным 

преступлением, так как наемник фактически выполняет абсолютно 

те же действия, что и военнослужащий. Следовательно, в содержа-

нии Римского Статута необходимо закрепить состав наемничества, 

как международного военного преступления. 

Подводя итоги настоящему научному исследованию, можно 

сделать несколько выводов, касательно изученного нами материла. 

Так, состав наемничества, обладает большим количеством дискус-

сионных моментов и правовых пробелов. Отчасти, это обусловлено 

весьма сложной структурной состава данного преступления, так как 

проблемные аспекты в уголовно-правовой характеристике данного 
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деяния возникают не только в отечественном, но и в международ-

ном законодательстве. Однако, представленные нами предложения 

поспособствуют разрешению указанных в работе правовых пробе-

лов и повышению эффективности применения соответствующих 

норм данного состава преступления на практике.  
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Рынок труда предполагает наличие такого важного компонента 

как рабочая сила, в связи с этим возникает вопрос о занятости насе-

ления, ее видах. Занятыми считаются граждане, работающие по 

трудовому договору, в том числе выполняющие работу за возна-

граждение на условиях полного либо неполного рабочего времени, 

а так же имеющие иную оплачиваемую работу (службу), включая 

сезонные, временные работы. [1].   

Законодательно не дается классификация видов занятости, так 

же как и не существует на сегодняшний день единого подхода к их 
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определению. Большинство исследователей выделяют традицион-

ные и нестандартные виды занятости. К традиционным видам заня-

тости относят полную занятость и трудовой договор, заключенный 

на постоянной основе, когда работником выполняется работа за 

плату под контролем работодателя в определенное время в течение 

дня [2]. При этом контроль может осуществляться отдельным под-

разделением работодателя (комплаенс-контроль) [3]. 

Внедрение новых технологий, развитие промышленности, ро-

ботизация, а так же влияние эпидемии короновируса заставляет 

прибегать работодателей при взаимоотношениях с работниками к 

иным, непривычным и нестандартным видам занятости. К нестан-

дартным видам занятости относят: неполную занятость, временная 

занятость, занятость в компаниях, осуществляющих лизинг персо-

нала, вторичная занятость, удаленный труд, свободная занятость, а 

так же другие гибкие формы занятости, которые наиболее мобильно 

способны подстраиваться под требования современного рынка тру-

да. Разнообразие видов занятости способствует наиболее полно 

учитывать интересы и потребности работников и работодателей при 

оформлении трудовых отношений. Работники получают возмож-

ность совмещать несколько типов работ и несколько видов занято-

сти. Нестандартные виды занятости становятся предпочтительнее 

для работников, несмотря на низкую защищенность своих трудовых 

прав. 

Большинство исследователей приходят к неутешительном вы-

воду о преобладании «неформальной занятости» во всех отраслях 

АПК (отсутствие оформления трудовых отношений, наличие «се-

рых» схем расчетов по заработной плате, подмену трудовых отно-

шений гражданско-правовыми договорами и уклонение от оплаты 

страховых взносов). Согласно данным сайта «Работа в России», на 

24.03.2021г. размещено в категории сельское хозяйство, экология 

ветеринария 12716 вакансий и 58774 рабочих мест. Как видно из 

приведенных данных, для агропромышленного комплекса более 

востребована полная занятость, сезонная и временная занимают не 

более 14,5% от всех предлагаемых вакансий [4]. 

В связи со спецификой работы в отраслях АПК работодатели 

предпочитают предлагать работникам разовую, кратковременную 

работу, способную привести к неустойчивой занятости и наруше-



565 

 

нию социально-трудовых прав работников, что может отразиться на 

количестве жалоб от них [5]. 

Несмотря на попытки законодателя адаптировать российское 

законодательство к современным условиям, выработать гибкие и 

универсальные подходы к определению трудовых правоотношений, 

работники агропромышленного комплекса остаются наиболее зави-

симой от работодателей категорией работников, вынужденных со-

глашаться на существенно худшие условия труда, чем работники 

других отраслей экономики. 
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Сфера каждой независимой науки должна характеризоваться 

наличием как общенаучных понятий и категорий, так и собствен-

ных особых категорий, конечное число которых невозможно точно 

определить заранее [1]. 

Принципы права играют особую роль, если их сравнить с 

принципами, свойственными любому явлению. Причина кроется в 

том, что закон, который составляет основу для формирования об-

щественных отношений, и который является регулятором принци-

пов права, постоянно меняется, требует постоянного совершенство-

вания, в связи с чем его значение трудно переоценить. 

По причине отсутствия в праве социального обеспечения еди-

ного кодифицированного нормативного акта, принципы данной от-

расли права не получили своего юридического закрепления. Тем не 

менее, дискуссия о принципах в праве социального обеспечения 

ведется не первый год, и неоднократно предпринимались попытки 

создания модели принципов. 

Вопрос о принципах в праве социального обеспечения продол-

жает оставаться дискуссионным несмотря на то, что принципы рас-

крывают сущность отрасли, являются ее правовой и идеологиче-

ской основой. Тот факт, что они не закреплены в нормативном акте, 

свидетельствует об отсутствии единого подхода к их пониманию. 

Несмотря на то, что в науке права социального обеспечения от-

сутствует единое мнение о ее принципах, в научной литературе 

данный вопрос поднимался неоднократно [2]. Так, отраслевыми 

принципами следует считать: 
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– универсальность положений отрасли.  Предполагается, что 

нормы отрасли права распространяются на всех граждан, которые 

нуждаются в получении государственной помощи; 

– адресность в предоставлении мер помощи и разнообразной 

поддержки нуждающимся гражданам. Этот принцип предполагает 

деление граждан на категории по различным критериям;  

– реализация социальной защиты на уровне удовлетворения 

физиологических потребностях человека. Это предполагает обеспе-

чение его продуктами питания и всем необходимым для жизнедея-

тельности; 

– наличие системы резервирования средств на счетах и (или) в 

социализированных фондах. Речь идет о средствах из государ-

ственного бюджета, и страховых выплат внебюджетного характера; 

– солидарность. У каждого работника из заработной платы 

удерживается конкретная сумма, которая, расходуется на выплату 

пенсий сегодняшнему поколению. Таким образом, в будущем сего-

дняшние работники смогут получать пенсию за счет последующего 

поколения; 

– гибкость в предоставлении социальной защиты.  Следует 

адаптировать зарекомендовавшие себя положительно методы соци-

альной защиты к условиям, которые мы имеем сегодня; 

– преемственность в осуществлении правового регулирования 

различных отношений социальной защиты. Отмена или ограниче-

ние прав граждан России на социальное обеспечение не должны 

вводиться без их эквивалентной замены. 

На наш взгляд, одной из серьезных проблем, связанных с про-

тиворечием в определении принципов права социального обеспече-

ния, является тот факт, что общественные отношения, регулируе-

мые этой отраслью права, сами по себе весьма сложны и разнооб-

разны.  Отношения в сфере социального обеспечения, возникают на 

практике в случаях, когда граждане находятся в неблагоприятной 

для них ситуации, имеют материальные потери в виде убытков, ли-

бо в виде уменьшения своих доходов.  Неблагоприятной считается 

также ситуация, когда по независящим от них обстоятельствам 

происходит увеличения расходов. Среди всех граждан, оказавшихся 

в неблагоприятной ситуации, необходимо выделять тех, кто имеет 

право на социальное обеспечение. Изучение различных аспектов, 

касающихся вопросов социальной защиты приводит к выводу, о 
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неоднородности правоотношений, поэтому необходимо при предо-

ставлении социальной защиты отличать их от иных, но родствен-

ных отношений. Например, добровольное социальное страхование 

носит гражданский характер, а его положения при этом являются 

социальными и правовыми. Компенсационные выплаты как поня-

тие, как правовая категория используются не только в праве соци-

ального обеспечения, но и в трудовом праве [3, с.11-18]. Таким об-

разом, следует проводить отграничения не только внутри права со-

циального обеспечения, но и отграничиваться от аналогичных по-

нятий другой отрасли права. 

Вывод, на наш взгляд, состоит в том, что имеется необходи-

мость кодификации норм права социального обеспечения.  
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Способы защиты прав на земельные участки предусматривают-

ся земельным законодательством. В качестве одного из них высту-

пает признание права на земельный участок (ст. 59 ЗК РФ) [1]. 

Споры о признании права собственности на земельные участки 

являются видом земельных споров и соответственно также подчи-

няются общему правилу, закрепленному ст. 64 ЗК РФ, согласно ко-

торому рассматриваются исключительно в судебном порядке. 

Чаще всего указанные споры рассматриваются судами в поряд-

ке искового производства, что связано с возникновением спора о 

права. Однако существуют ситуации, когда спор о праве не возни-
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кает, и вследствие чего, судом устанавливается факт, имеющий 

юридическое значение, в порядке особого производства. 

В научной литературе спорным является вопрос о сущности 

исков о признании права собственности. В настоящее время право-

вой доктриной разработаны две позиции, отражающих юридиче-

скую природу таких исков. 

Согласно первой позиции, иск о признании права относится к 

правосоздающим искам. Другими словами, ученые, которые при-

держиваются указанной позиции полагают, что право изначально не 

принадлежит лицу, а приобретается им на основании особо юриди-

ческого факта, которым является решение суда. 

Сторонники второй позиции полагают, что результатом удо-

влетворения иска о признании права является констатация права, 

соответственно указывая, что решение суда в таком случае не явля-

ется основанием возникновения права, а призвано укрепить уже 

возникшее и существующее право, вследствие чего данный иск яв-

ляется правоконтстирующим.  

По нашему мнению, сущность иска о признании права соб-

ственности является более верной в ключе второй позиции. Пред-

ставляется, что правовая природа иска о признании права собствен-

ности заключается в подтверждение принадлежности уже суще-

ствующего права конкретному лицу. 

Указанное утверждение формируется в том числе на основании 

судебной практики. В постановлении ФАС Северо-Кавказского 

округа в от 12.07.2012г. по делу № А32–11154/2011, закреплена по-

зиция, согласно которой такой способ защиты права как признание 

права может использоваться исключительно в случае наличия уже 

существующего права, а его применение сводится только лишь к 

констатации данного факта [2]. Таким образом, судом признается, 

что по своей сути рассматриваемый иск является правоконстатиру-

ющим. 

В целях укрепления выдвинутого нами утверждения, необхо-

димо также отметить, что создание права и его констатация являют-

ся двумя отдельными и самостоятельными правовыми результата-

ми.  

Как справедливо утверждает А.В. Люшня, каждое отдельное 

средство может обладать только однопорядковым защитным ре-
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зультатом. Соответственно, два различных правовых результата не 

могут являть эффектом применения одного средства защиты, а 

должны принадлежать двум различным средствам защиты [3].  

При такой постановке вопроса на практике возникает ряд пра-

вовых проблем. В результате анализа судебной практики, выявляет-

ся, что для возникновения права собственности на земельный уча-

сток по давности владения, истцы обращаются в суд с требованием 

о признании данного права. Однако, в данном случае, решение суда 

носит правосоздающий характер. Удовлетворение судом такого 

требования, не может выступать в качестве основания возникнове-

ния права собственности на земельный участок.  

Вследствие того, что судебное решение является юридическим 

фактом, представляется правильным вывод Э.А. Гряды, которая 

отмечает, что законодатель не учитывает функциональное назначе-

ние юридических фактов, как оснований возникновения вещных 

правоотношений. Более того, исходя из анализа действующего за-

конодательства, российское право не содержит способа защиты 

права, выступающего правовым основанием для возникновения 

права собственности по давности владения [4]. 

Таким образом, следует заметить, что действующее граждан-

ское законодательство не содержит такого способа защиты права, 

который мог бы выступать правовым основанием для возникнове-

ния права собственности по давности владения. Исходя из выше-

сказанного, представляется необходимым внести в действующее 

гражданское законодательство изменения, которыми такой способ 

защиты права как признание права будет разделен на два других 

способа защиты права, один из которых будет обладать правосо-

здающим характером, а другой правоконстатирующим. 
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значение при реализации функций правоприменительной деятель-

ности. Существование неопределенного количества правовых де-

финиций оценочных категорий не исключает проблему легального 

определения и единообразного подхода к рассматриваемому явле-

нию. В настоящее время указанная проблема выступает одной из 

основных при применении буквы закона, в частности, в отраслях 

частного права. 

ABSTRACT: In the Russian theory of jurisprudence, evaluation 

categories are widely used, which are of key importance in the imple-

mentation of the functions of law enforcement. The existence of an in-

definite number of legal definitions of evaluative categories does not 

exclude the problem of legal definition and a uniform approach to the 

phenomenon under consideration. Currently, this problem is one of the 
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Справедливое и всестороннее изучение правоотношений со-

провождается необходимостью использования так называемых 

«оценочных категорий», которые учитывают конкретные условия 

дела и определяют ориентир для реализации идей законодателя. 

При рассмотрении однородных дел должны учитываться взаимоис-

ключающие механизмы, противоположные суждения, а вместе с 

тем, и оценочные категории, что в совокупности позволяет избе-

жать механического применения норм к юридическим фактам, а 

также выделить качественные признаки спорного правоотношения.  

На этот счет существует разъяснение Пленума ВС РФ, который 

в своем постановлении от 24.02.2005 г. «О судебной практике по 

делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репу-

тации граждан и юридических лиц» указывает на необходимость 

разграничения утверждений о фактах, соответствие действительно-

сти которых можно проверить, и оценочных суждений, которые не 

могут быть проверены на предмет их соответствия действительно-

сти, поскольку отражает субъективное дело [1]. 

Концептивный замысел оценивания как такового выступает 

одним из второстепенных инструментов закона, допускающих ре-

гулирование отношений, где субъекты ограничиваются императив-

ными рамками реализации своих прав и обязанностей.  

Один из представителей отечественной цивилистики А.Т. Бон-

нер определял оценочные категории как деятельность суда по обна-

ружению наиболее приемлемого решения в общих рамках зако-

на[2]. Можно сделать вывод, что это деятельность, обусловленная 

поставленными перед судом задачами и соответствующая интере-

сам государства и общества, а также основанная на познании объ-

ективной действительности. 

Предлагается вынести на обсуждение научно-правового харак-

тера следующие идеи, актуальные в рамках имеющейся судебно-
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законодательной базы: судебное усмотрение – новый, вместе с тем 

и особый вид деятельности правозащитной направленности, в осно-

ве которого используются принципы добросовестности, справедли-

вости и основы морали для разрешения как гражданско-правовых, 

так и иных правовых споров. Понятие категории оценки определено 

неоднозначно, но отражает индивидуализирующие признаки со-

держания явлений и событий, определяющихся судом на основании 

усмотрения.  

Юридическая наука содержит в себе большое разнообразие 

оценочных категорий, применяемых как процессуальным, так и к 

материальным правоотношениям. Так, Гражданский процессуаль-

ный кодекс РФ (далее – ГПК РФ) [3] предоставляет участникам 

восстановить пропущенные процессуальные сроки по уважитель-

ным причинам, при доказанности обоснованности и уважительно-

сти причин такого пропуска (ст. 112, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 391.2 и ч. 2 

ст. 391.11 ГПК РФ). Демонстрационным примером правого явления 

оценочной категории может послужить так называемая «разум-

ность», имеющей широкую распространенность при разрешении 

гражданско-правовых споров. Наглядной иллюстрацией на примере 

существующей законодательной базы может послужить определе-

ние размера убытков (ч. 5 ст. 393 Гражданского кодекса РФ (далее – 

ГК РФ) [4]. В приведенной правовой норме существует отсылка на 

словосочетание «разумной степени достоверности» при выяснении 

размера убытков, которые будут подлежать возмещению. То есть, 

тем самым гражданское законодательство ввело оценочную катего-

рию для упрощения положения потерпевшего, что стало позитив-

ным явлением. Рассмотренный пример был введен еще в 2015 году, 

что позволило нам констатировать наличие успешной практики 

применения этого правила.  

На основе проведенного анализа необходимо подвести итог и 

сделать следующие выводы. Функциональная важность оценочных 

категорий проявляется не только в правовой регламентации разно-

образных явлений, но в прогнозировании регулирования обще-

ственных отношений.  

Несмотря на высокую значимость рассмотренного института, 

как такового внимания в правовой доктрине ему не было уделено, а 

вместе с тем, считаем, что законодателю необходимо конкретизи-

ровать сущность оценочных категорий при их закреплении в нор-
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мативно-правовых актах, а также рекомендовать суду высшей ин-

станции сформулировать соответствующие разъяснения.  
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АННОТАЦИЯ: В статье проанализированы основные пробле-

мы, возникающие при определении правового режима земель ку-

рортов. Выявлена двойственность правового режима таких земель. 

Определены основные недостатки правового регулирования отно-

шений, возникающих при приобретении прав на земельные участки 

из их состава. Сформулировано предложение о необходимости пе-

ресмотра законодательного подхода к ограничению оборотоспособ-

ности земель курортов. 
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Анализ действующего законодательства, устанавливающего 

правовой режим курортов свидетельствует о его неопределенности, 

что проявляется в самой структуре Земельного кодекса РФ (далее – 

ЗК РФ) [1].  

Правовому режиму земель курортов посвящена ст. 96 ЗК РФ, 

которая включена в главу XVII ЗК РФ: «Земли особо охраняемых 

территорий и объектов». Статья 94 ЗК РФ содержит исчерпываю-

щий перечень таких территорий и объектов, однако земли курортов 

в нем не закреплены. Отнести земли курортов к земля особо охра-

няемых природных территорий (далее – ООПТ), исходя из содер-

жания ст. 95 ЗК РФ, тоже нельзя.  

Однако обратившись к ФЗ № 26 от 23.02.1995 г. «О природных 

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курор-

тах» (далее – ФЗ № 26) [2], на основании преамбулы и ст. 1, можно 

сделать вывод, что курорт – это особо охраняемая территория. В 

связи с этим включение земель курортов в главу XVII ЗК РФ пред-

ставляется обоснованным, но отсутствие их в перечне ст. 94 ЗК РФ 

является, на наш взгляд, упущением законодателя.  

На основании изложенного, считаем необходимым включить в 

ч. 2 ст. 94 ЗК РФ пункт 6: «земли лечебно-оздоровительных местно-

стей и курортов». Данное нововведение позволит избежать неопре-

деленности в толковании норм земельного законодательства. 

Следующая двойственность в правовом режиме земель курор-

тов сложилась ввиду принятия ФЗ № 406 от 28.12.2013 г. (далее – 

ФЗ № 406) [3], статьей 2 которого были внесены изменения в ФЗ № 
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26. Двойственность проявляется в том, что земли курортов до при-

нятия ФЗ № 406 относились к ООПТ, а после его принятия – к осо-

бо охраняемым территориям. В связи с этим в отношении данных 

земель установлены различные дозволения и запреты, что суще-

ственно усложняет процесс правоприменения. 

Так земли курортов, образованные до ФЗ № 406, согласно ст. 

95 ЗК РФ могут находится только в государственной и муници-

пальной собственности, в отношении них в соответствии с ч. 7 ст. 

95 ЗК РФ установлен ряд запретов (в том числе запрет на предо-

ставление их для ведения садоводства, огородничества, ИЖС за 

пределами населенных пунктов), также данные земли могут быть 

изъяты.  

Однако земли курортов, образованные после ФЗ № 406, уже не 

относятся к ООПТ, следовательно, могут предоставляться в част-

ную собственность. Их оборотоспособность поставлена в зависи-

мость от зон санитарной охраны, а изъятие не предусмотрено. 

По данному вопросу, мы придерживаемся позиции, согласно 

которой запрет на передачу земель в частную собственность не яв-

ляется действенным способом защиты земель курортов [4]. Опти-

мальным выходом в сложившийся ситуации является не ограниче-

ние оборотоспособности земельных участков, а расширение переч-

ня пределов и ограничений субъективных гражданских прав соб-

ственников земельных участков, расположенных в границах курор-

тов, для сохранения экологического баланса таких земель и доступа 

широкого круга лиц к их природным ресурсам. 

Таким образом, мы считаем, что правовой режим земель курор-

тов должен быть единым и не зависеть от даты образования курор-

та. Для этого необходимо разработать единое законодательно регу-

лирование вопросов дозволения и запретов в отношении данной 

категории земель. Правовой режим земель курортов должен быть 

детально регламентирован именно в ст. 96 ЗК РФ, а не содержаться 

в различных правовых актах. Законодателю также следует обратить 

внимание на более действенные способы защиты земель курортов: 

зонирование территории курортов, разработка генеральных планов, 

обеспечение их соблюдения посредством действенного надзора и 

контроля за соблюдением требований законодательства, в том чис-

ле по охране окружающей среды [5].  
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Поводя итог, устранение проблем, «связанных с введением за-

прета, в первую очередь для юридических лиц и предпринимателей, 

на приобретение в собственность земельных участков, расположен-

ных на землях курортных населенных пунктов [6]» возможно путем 

реализации указанных способов, направленных на сохранение эко-

логических функций земель рассматриваемых территорий. 
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АННОТАЦИЯ: Условная запродажа не закреплена в граждан-

ском кодексе в качестве способа защиты обязательственных прав. 

Она относится к непоименованным способам защиты, которые не 

запрещены законом. Но не смотря на отсутствие запрета в ее при-

менении, на практике условная запродажа используется редко. И 

зачастую суды отказывают в удовлетворении таких исков. Что яв-

ляется незаконным и необоснованным.  

ABSTRACT: Conditional probation is not enshrined in the Civil 

Code as a way to protect the rights of obligations. It refers to unnamed 

methods of protection that are not prohibited by law. But despite the ab-

sence of a ban in its application, in practice, conditional sale is rarely 

used. And often the courts refuse to satisfy such claims. Which is illegal 

and unjustified. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: условная запродажа, непоименованный 

способ защиты, залог, купля-продажа. 

KEYWORDS: conditional sale, unnamed method of protection, 

pledge, purchase and sale. 

 

Гражданский кодекс РФ содержит открытый перечень спосо-

бов защиты гражданских прав, в том числе и обязательственных. Но 

главным условием остается факт его закрепления в законе или до-

говоре.  

Условная запродажа в законе никак не отражена. И возмож-

ность его применения на практике является вопросом дискуссион-

ным. Что же из себя представляет такой способ защиты обязатель-
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ственных прав как условная запродажа и возможно ли его примене-

ние на практике, попробуем разобраться.   

Условная запродажа – это своего рода договор фидуции. Этот 

способ защиты существует в противовес залогу. Условная запрода-

жа схожа с договором купли-продажи, но только ее важным усло-

вием является обязательство обратного выкупа. Так, например, кре-

дитор (фактический займодавец), покупая у продавца (фактического 

заемщика) определенную вещь (фактически предмет залога), авто-

матически принимает на себя обязательство продать заемщику эту 

вещь за определенную цену [1, С.134]. Условная запродажа одно-

временно включает в себя два договора купли продажи - договора 

купли-продажи одного объекта между теми же лицами. 

Также по нашему мнению, условная запродажа очень схожа со 

схемой кредитования. Продажная цена по первому договору – это 

фактически сумма займа, а продажная цена по второму – сумма 

кредита с процентами. 

Практикой условной запродажи занимался московский Фора-

Банк. Практика показала, что нотариусы отказывались удовлетво-

рять такие договоры. Сопротивление удавалось преодолеть только в 

судебном порядке. Так, в Люблинском межмуниципальном суде 

банк обжаловал отказ нотариуса в удостоверении договора купли-

продажи квартиры под отлагательным условием (договор условной 

запродажи). Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу о 

соответствии условий договора действующему законодательству и 

обязал нотариуса удовлетворить такой договор [2, С. 58]. 

Условная запродажа на сегодняшний день очень редко приме-

няется на практике, и даже если применяется, то зачастую суды от-

казывают в удовлетворении подобных исков. Основанием отказа 

является тот факт, что законом такой способ не предусмотрен. Так, 

рассматривая Определение Верховного Суда РФ от 29.10.2013 по 

гражданскому делу № 5-КГ13-113, мы видим, что истец, пройдя все 

судебные инстанции получал отказ в признании условной запрода-

жи [3]. И лишь только последняя, надзорная инстанция признала 

условную запродажу в качестве непоименованного способа защиты.  

Как мы видим, не смотря на отсутствие законодательного регу-

лирования такой способ защиты обязательственных прав, как 

условная запродажа все же применяется на практике, так как пря-
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мого запрета нет. При этом мы можем брать за основу нормы о за-

логе и о купле-продаже.  

Возвращаясь законности применения такого способа защиты 

как условная запродажа, обратимся к постановлению Пленума ВАС 

РФ «О свободе договора и ее пределах» [4]. В Пленуме говорится о 

том, что закон не запрещает применение подобных сделок. Кроме 

того, фидуциарный залог основан на доверительных отношениях 

сторон. При этом, реализуя свои права, стороны чужих прав не 

нарушают. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что договор условной 

запродажи – это своего рода договор купли-продажи, но с элемен-

тами залога. Как мы видим, закон не предусматривает такой способ 

защиты, но и не запрещает. По нашему мнению, его применение 

возможно на практике. Но для того, чтобы развеять все сомнения в 

его законности, необходимы небольшие изменения в гражданском 

кодексе.  
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АННОТАЦИЯ: В настоящей статье автором анализируется 

особенности построения и проверки версий при расследовании не-

очевидных преступлений. В целом, делается вывод о необходимо-

сти строго соблюдения следователем ряда требований при осу-

ществлении данной деятельности. 

ABSTRACT: In this article, the author analyzes the features of 

building and checking versions when investigating non-obvious crimes. 

In general, it is concluded that the investigator must strictly comply with 

a number of requirements in the implementation of this activity. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: основания построения версий, логиче-

ские следствия, переход от вероятности к достоверности.  

KEYWORDS: reasons for building versions, logical consequences, 

the transition from probability to certainty. 
 

При расследовании преступлений, совершенных в условиях не-

очевидности, построение следственных версий и их проверка явля-

ются с одной стороны способом познания расследуемого события 

преступления, а с другой методом создания структуры предстоящей 

деятельности, ее упорядочиванию (определение целей деятельно-

сти) [1]. Версия – это обоснованное предположения уполномочен-

ных законом должностных лиц (следователь, дознаватель), объяс-

няющее совершенное событие, как в целом, так и его отдельные 

обстоятельства (лицо (лица) совершившее преступление, способ его 

совершения и др.). 
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На первоначальном этапе расследования неочевидных пре-

ступлений данные, которые следователь (дознаватель) использует 

для построения версий – это та, информация, которая получена им 

самим при проведении первоначальных неотложных следственных 

действий (осмотр места происшествия, освидетельствование и др.), 

либо иными участниками расследования (например, оперативными 

работниками при проведении такого оперативно-розыскного меро-

приятия как опрос) по конкретному акту расследования. Но здесь 

зачастую присутствует дефицит необходимой и достаточной ин-

формации, который затрудняет процесс построения версий, нивели-

ровать данное обстоятельство позволяет знание следователем (до-

знавателем) научно-практических достижений криминалистической 

науки (например, значительную помощь процессе построения си-

стемы версий окажет знание содержания криминалистической ха-

рактеристики расследуемого преступления [2], а также специальные 

знания [3]). 

Проверка версий обеспечивает познание истины (всех обстоя-

тельств расследуемого преступления), т.е. обоснованное вероят-

ностное предположение трансформируется в достоверное знание. 

Механизм этого процесса таков: из версии выводятся логические 

следствия (т.е. обстоятельства, которые могут существовать, если 

версия верна [4]); наличие либо отсутствие этих обстоятельств 

устанавливается в процессе проведения следственных и иных дей-

ствий; подтверждение в одной из версий всех логических следствий 

– есть достоверное знание всех обстоятельств расследуемого пре-

ступления. На основе выдвижения версий следователь определяет 

круг лиц причастных к совершению преступления лиц [5]. Процесс 

выведения следствий и их проверки должен отвечать определенным 

требованиям: полнота, т.е. должны быть получены все возможные 

следствия; проверка должна устранить возможные противоречия в 

логических следствиях, полученных из разных версий; только под-

тверждение либо опровержение следствия делает его достоверным 

знанием о факте и др.   
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Гражданское право рассматривает институт дарения как авто-

номный вид договора, который для сторон устанавливает свои пра-

вила, согласно им гражданин должен совершать, принятые законом, 

действия, чтобы установить переход права собственности по дого-

вору и признать его заключенным [1].  Согласно ст. 432 ГК РФ до-

говор признается заключенным, когда сторонами был соблюден 

порядок заключения договора по всем существенным условиям, то 

есть были закреплены условие о предмете договора и все условия, 

по которым соглашение считалось бы достигнутым, предусмотрен-

ных в законе [2]. Поэтому, если стороны не провели полностью та-

кую процедуру, то договор считается незаключенным. 

В основном, многие люди не понимают, что понимается под 

существенными условиями, поэтому на судебной практике возни-

кают существенные проблемы. Законодатель предусмотрел одно 

существенное условие - закрепление предмета договора, которое 

впоследствии переходит в собственность одаряемому.  

Так, можно привести решение Благовещенского городского су-

да Амурской области от 14 июня 2018 г. по делу № 2-100/2018. Об-

ратившись в суд с требованием о признании договора дарения доли 

квартиры незаключенным, истец Шевлякова Т.В…в обоснование 

иска указала, что договор не содержит условие о лицах,…которое 

является существенным, в связи с чем, в соответствии со ст.ст. 432, 

558 ГК РФ полагает договор незаключенным. Суд установил, что 

отсутствие в договоре дарения указания лиц, не влечет признание 

договора незаключенным, не затрагивает и не оказывает влияния на 

жилищные права истца [4]. Таким образом, необходимо понимать, 

что в гражданско-правовом институте дарения существенным усло-

вием будет выступать только предмет договора. 
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Также на основании п. 3 ст. 574 ГК для осуществления перехо-

да права собственности на недвижимую вещь договор дарения дол-

жен пройти процедуру государственной регистрации, и только по-

сле этого договор будет считаться заключенным. 

Судебная практика, рассматривая данный вопрос, носит много-

гранный характер, и чаще всего возникают проблемы, потому что 

первостепенно надо определить правомерность регистрации пере-

хода права собственности недвижимой вещи после того, как насту-

пила смерть дарителя. Речь идет о том случае, когда стороны про-

шли процедуру заключения договора, но из-за ранней смерти дари-

теля не успели пройти государственную регистрацию. По данной 

проблеме мнения судов различны. Рассмотрим две позиции. 

Первая точка зрения основывается на выводах Верховного су-

да, где п. 2 ст. 16 ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-

сти» [3] предусмотрено, что сделка зарегистрирована, а правовые 

последствия - наступили в тот день, когда была внесена соответ-

ствующая запись о сделке в Единый государственный реестр не-

движимости. То есть правовые последствия наступают только по 

внесению данной записи в ЕГРН. Чтобы спорная недвижимая вещь 

окончательно прошла данную процедуру нужно выполнить ряд не-

маловажных задач, так как одного волеизъявления гражданина бу-

дет недостаточно. Однако если данную процедуру не успели полно-

стью завершить, например, из-за ранней смерти дарителя, то судом 

договор может оцениваться как незаключенный. 

Такое положение отражено в решении Курчатовского город-

ского суда Курской области от 29 мая 2020 г. по делу № 2-235/2020.  

Кононова О.В. обратилась в суд с иском о признании за ней права 

собственности на жилое помещение. ФИО2 подарила истцу по до-

говору дарения квартиру...Однако данный договор дарения сторо-

нами не был зарегистрирован в надлежащем порядке.. 

Суд решил: в удовлетворении исковых требований Кононовой О.В. 

о признании права собственности на жилое помещение отказать [5]. 

Ко второй точке зрения практика относит тот случай, когда до 

смерти дарителя договор был передан на регистрацию, то есть при 

жизни гражданин выразил волю на отчуждение вещи, и процедура 

перехода вещи наступила после его смерти, то, некоторые суды не 

рассматривают такой момент в качестве незаключенности договора.  
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Подводя итоги всему вышесказанному, следует сказать, что 

главной причиной вынесения судами вышеперечисленных решений 

состоит в непонимании природы института дарения и в равнодуш-

ном отношении к процедуре регистрации. 
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ности допроса несовершеннолетних, так как лица данной возраст-

ной категории не способны в полной мере защитить свои интересы 

и воспользоваться предоставленными им правами.  

ABSTRACT: The article deals with the tactical and forensic fea-

tures of the interrogation of minor witnesses. The article considers the 

tactical and forensic features of the interrogation of minors, since per-

sons of this age category are not able to fully protect their interests and 

take advantage of the rights granted to them. 
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Нередко в процессе следственных и судебных действий могут 

возникать проблемы по причине недостаточного уровня навыков и 

умений правоприменителей, а также пробелов уголовно-

процессуального законодательства. Одним из решений возможных 

проблемных аспектов может быть совершенствование тактико-

криминалистического обеспечения уголовного процесса. Под так-

тико-криминалистическим обеспечением понимается система, 

включающая криминалистические средства, тактики, приемы, пра-

вовые и организационные составляющие, необходимые для обеспе-

чения эффективной правоприменительной деятельности по раскры-

тию и расследованию преступлений, то есть это основа криминали-

стического обеспечения. Тактико-криминалистическое обеспечение 

базируется на двух аспектах [2]: 

– Нормы уголовно-процессуального законодательства; 

– Анализ следственной и судебной практики. 

Рассмотрим тактико-криминалистические особенности допроса 

несовершеннолетних, так как лица данной возрастной категории не 

способны в полной мере защитить свои интересы и воспользоваться 

предоставленными им правами [3]. Несовершеннолетние, в силу 

своего недостаточного умственного и психического развития, нуж-

даются в обеспечении гарантий со стороны государства. В частно-

сти, данные гарантии будут касаться непосредственно уголовного 

процесса и следственных действий. Допрос, как следственно-

судебная процедура, характеризуется процессуальным, психологи-
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ческим, криминалистическим и этическим составляющими. Допрос 

также состоит из собирания доказательственных сведений и из вы-

яснения необходимых обстоятельств уголовного дела [2]. Психоло-

гический аспект допроса выражается в работе с личностями допра-

шиваемых, в организации взаимодействия допрашивающего с до-

прашиваемым в условиях возможного конфликта сторон. 

Допрос несовершеннолетних обладает спецификой в силу того, 

что связан с психикой человека. Особенности психики раскрывают-

ся в недостаточном уровне знаний, жизненного опыта личности, в 

неустойчивом эмоциональном состоянии, в неспособности благора-

зумно реагировать в конфликтных ситуациях и правильно оцени-

вать поступки и поведение других людей. Особенности проведения 

допроса несовершеннолетних потерпевших и свидетелей регулиру-

ются ст. 191 УПК РФ, а несовершеннолетних подозреваемого и об-

виняемого – ст. 425 УПК РФ [1].  

В качестве свидетеля, как правило, допрашивается лицо, кото-

рому могут быть известны обстоятельства дела. Из особенностей 

тактики допроса свидетелей, не достигших совершеннолетнего воз-

раста, стоить отметить, что данная категория лиц обычно доверяет 

следователю и чаще всего настроена на изложение правдивых све-

дений. Вопросы следователя должны грамотно продумываться и не 

содержать в себе каких-либо внушений или подсказки. Особенно 

важно учитывать дружескую связь между свидетелями и обвиняе-

мыми. 

Необходимо отметить, что регламентация процедуры допроса 

несовершеннолетнего имеет свои недостатки. Так, например, ст. 

191 и ст. 245 УПК РФ устанавливает сокращенные сроки проведе-

ния допроса, которых не всегда бывает достаточно для его эффек-

тивного проведения [3]. В связи с этим, целесообразно предложить 

изменение данных правовых предписаний на предмет увеличения 

продолжительности допроса в разумных пределах с согласия несо-

вершеннолетнего лица, его законного представителя и других лиц, 

участвующих в допросе. 

Также понятие и содержание «интересов несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля» УПК РФ не раскрывает, следователь-

но, кто уполномочен их определять, исходя из каких предпосылок и 

чем мотивируя, остается неясным. Это увеличивает вероятность 

того, что следователь, ссылаясь на те же интересы несовершенно-
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летнего, не будет допускать законного представителя к данному 

следственному действию.  

Таким образом, реализация данных предложений, как пред-

ставляется автору, обеспечит более полную реализацию интересов 

несовершеннолетнего и будет способствовать повышению эффек-

тивной правоприменительной деятельности по расследованию пре-

ступлений и судебному разбирательству уголовных дел. 
 

Список литературы 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ ([Электронный ресурс] /. — Электрон. журн. 

— Режим доступа: http://www.consultant.ru 

2. Субочев В. А., Хаснутдинов Р. Р. Некоторые особенности 

тактики допроса несовершеннолетних //Современные научные ис-

следования и разработки. – 2018. – Т. 1. – №. 11. – С. 685-

687.утренних дел России. № 1 (88). 2019. С. 201-206. 

3. Сулейманова С. А. Тактико-криминалистические особенно-

сти производства следственных действий с участием несовершен-

нолетних подозреваемых и обвиняемых //Вестник Университета 

имени ОЕ Кутафина. – 2017. – №. 5 (33). 

 

 

УДК 343.9 

 

Характеристика личности преступника, совершающего 

кражи с незаконным проникновением в жилище 

Characteristics of the identity of the criminal who commits 

thefts with illegal entry into the home 

 
Уманцев М. Д., 

студент 4-го курса юридического факультета 

Кубанский государственный аграрный  

университет им. И. Т. Трубилина 

 

АННОТАЦИЯ: Данная работа отражает актуальные вопросы 

характеристики личности преступника, совершающего кражи с не-

законным проникновением в жилище. Современные реалии разви-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/


591 

 

тия общественной жизни во многом видоизменяют и мировоззрение 

граждан, что в соответствующей степени отражается на преступной 

сфере. А одним из главных характерных черт личности преступника 

выступает его уровень образования. 
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Согласно статистике МВД России за январь 2021 года, полови-

ну всех зарегистрированных преступлений (50,5%) составляют хи-

щения чужого имущества, совершенные путем кражи – 48,4 тыс. (-

10,4%), где каждая шестая кража (16,7%) была сопряжена с неза-

конным проникновением в жилище. Каждое шестьдесят шестое 

(1,5%) зарегистрированное преступление – квартирная кража [1]. 

Представленные статистические данные позволяют предопределить 

причинно-следственную связь между уровнем преступности и лич-

ностью преступника, о чем пойдет речь далее.  

Как известно, наиболее распространенным мотивом соверше-

ния краж являются материальные трудности, и, согласно проведен-

ным исследованиям криминалистов, среднестатистическим возрас-

том лица по данному преступлению составляет 20 лет [2]. Возраст 

вора, совершившего кражу с проникновением в жилище, в малозна-

чительной степени имеет связь с характером произведенных дей-

ствий внутри жилища, и в некотором роде, даже выступает вспомо-

гательным инструментом.  

В настоящее время лица, совершившие кражу, обладают навы-

ками, позволяющими наиболее быстро и точно определить цен-

ность предметов, а также проникнуть в жилище без сопутствующих 

преград [3]. Что касается уровня образования таких граждан, то 

следует отметить, что более половины из них обладают средним и 

средним профессиональным образованием. Однако, последние тен-
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денции показывают повышение количества воров среди лиц, име-

ющих неполное высшее и высшее образование. Можно предполо-

жить, что такой показатель связан с понижением уровня востребо-

ванности на рынке труда потенциальных специалистов, не облада-

ющих соответствующим кадровым опытом для реализации трудо-

вой деятельности.  

По нашему мнению, необходимо сопоставить приобретаемый 

уровень образования граждан и действия, направленные на совер-

шение краж с незаконным проникновением в жилище. Во-первых, 

это высшее и среднее специальное образование. В данном случае 

лицам свойственна детальная подготовка к совершению противо-

правного деяния: изучение жертвы, подготовка орудий и т.д., что 

отражает квалифицированный подход к реализации действий. 

Обычно такие лица выступают в роли организаторов преступных 

групп, специализирующихся на кражах из жилища. Во-вторых, 

среднее образование. Для данного уровня квалификации преступ-

ников свойственно использование орудий, которыми они отлично 

владеют. При этом  лица успешно ориентируются в процессе поис-

ка ценного имущества, поскольку используют логическое мышле-

ние, сопровождающееся дополнительными инструментами (инфор-

мация из СМИ, сети «Интернет», или сведения знакомых и др.). 

Преступники данной категории могут выступать как в качестве ор-

ганизаторов групп, так и быть их членами, отвечающими за функ-

ционирование (например, техническое оснащение). В-третьих, лица, 

имеющие начальное и неполное среднее образование, относящиеся 

к категории несовершеннолетних. Здесь подростки используют соб-

ственноручно созданные орудия или орудия бытового назначения 

без каких-либо специальных навыков. 

По результатам исследований мнений осужденных лиц можно 

предположить следующий современный портрет типичного квар-

тирного вора: лицо мужского пола, 20-27 лет, имеющее среднее или 

среднее специальное образование; на момент совершения преступ-

ления трудового стажа не имеет, находится на иждивении ближай-

ших родственников; преступления совершаются по месту прожива-

ния или пребывания. 

Таким образом, необходимо сделать следующий вывод: харак-

теристика личности преступника, совершающего кражу с незакон-

ным проникновением в жилище, находится во взаимосвязи с сами-
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ми разнообразными причинами: уровень образования, состояние 

имущества и материальное положение, состояние микросреды 

(например, семьи) и т.д. Соответственно, для прогнозирования и 

предупреждения совершения преступлений, необходим системный 

подход к анализу личности преступника.  
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лиз закупки импортных семян и их влияние на продовольственную 

безопасность.  

ABSTRACT: The article discusses topical issues and problems of 

the development of seed production in Russia. Their conceptual influ-

ence on the development of the domestic breeding seed market. An anal-

ysis of the purchase of imported seeds and their impact on food security 

is given. 
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В настоящее время в Российской Федерации доля используе-

мых зарубежных семян может составлять до 75 %[1, с. 45]. С помо-

щью правового регулирования необходимо разрешить данную си-

туацию, в том числе и с помощью создания селекционных цен-

тров[2, с.32]. К 2021 году планируется создать более 150 таких ин-

новационных площадок. Необходимо правое регулирования как 

селекционных процессов, так и рынка семян в условиях обеспече-

ние продовольственной безопасности страны[3, с. 288].   

Уйти от импортазависимости можно только с помощью сла-

женных действий, используя консолидированные силы семеновод-

ческих центров, а также органов государственной и исполнительной 

власти[4, с. 124] . 

Органами власти поставлена задача – снизить долю импортных 

семян, в том числе и используя правовой механизм – нормативно-

правовые акты[5, с.63].   
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